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ОТ РЕДАКЦИИ

В статье затронут вопрос изучения человеческого капитала и факторов его формирования 
в исследованиях сотрудников Вологодского научного центра Российской академии наук. Внима-
ние акцентировано на истории развития в ВолНЦ РАН таких научных направлений, как оцен-
ка человеческого и трудового потенциала населения, исследование научно-образовательного 
пространства как институциональной структуры, проведение практико-ориентированных 
исследований в сфере подготовки научных кадров. Отмечены вызовы времени, определяющие 
постановку научных задач (технологические трансформации, институционализация образо-

К 30ЛЕТИЮ
ВОЛОГОДСКОГО
НАУЧНОГО
ЦЕНТРА РАН



8 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 25   •   № 2   •   2021

От редакции

Введение
Цивилизационная динамика во многом 

зависит от ответов общества на возникаю-
щие вызовы, перечень которых в 2020 году 
пополнился эпидемиологическими рисками. 
Задачи по нахождению ответов на новые вы-
зовы, определению своего пути стоят перед 
каждым поколением. Их решение связывает-
ся с активной ролью человека, наличием у него 
различных ресурсов. Тем самым социально-
исторический и социально-экономический
процессы оказываются подвержены влиянию 
со стороны социальных субъектов преобра-
зований [1, с. 265–267]. Одним из таких вы-
зовов стало развертывание научно-техниче-
ской революции в конце 50-х – начале 60-х гг. 
ХХ века, которая вызвала и продолжает вызы-
вать глубокие трансформации в производи-
тельных силах общества. Превращение науки 
в непосредственную производительную силу, 
возрастающая роль и значение в экономике 
человека, уровня его образования и научных 
знаний, опыта и квалификации предопреде-
лили возникновение теории человеческого 
капитала.

Понятие «человеческий капитал» явля-
ется сложным структурно-системным объ-
ектом, одним из наиболее дискуссионных 
в экономической науке. При определении 

категории «человеческий капитал» можно 
выделить три подхода. Во-первых, рассмот-
рение человеческого капитала с акцентом 
на совокупность имеющихся у челове-
ка способностей и качеств, применяемых
в процессе производства благ. Во-вторых, 
с позиции инвестиций, где подчеркивается 
факт его накопления в результате вложений 
в человека или человеческой активности в 
различных формах. И, в-третьих, с позиции 
человеческого капитала как фактора эконо-
мического роста.

Общим для существующих подходов яв-
ляется вывод о том, что человеческий капи-
тал представляет собой источник будущих 
доходов или удовлетворений либо того и 
другого вместе.

Позднее теория человеческого капитала 
стала расширяться, распространение полу-
чила концепция человеческого развития
(А. Сен, М. УльХак), которая легла в основу 
ежегодных, с 1990 года, докладов Программы 
развития ООН (ПрООН). Трактовка чело-
веческого развития менялась, сначала оно 
рассматривалось с позиций расширения 
человеческих возможностей, затем не толь-
ко возможностей, но и способностей [2].
В докладе ПрООН 2015 года подчеркнуто: 
«Человеческое развитие – это процесс рас-

вательного пространства, цифровизация, пандемия и т. д.). Выделены исследовательские ре-
зультаты сотрудников ВолНЦ РАН, которые развивают научную традицию в направлении 
изучения факторов формирования человеческого капитала: новые дефиниции, подходы, моде-
ли (в том числе теоретическая модель smart-образования). Отдельно рассмотрены основные 
научные подходы и школы, на которых базируются исследования. Представлены методические 
разработки, применяемые в настоящее время для сбора эмпирических данных по показателям 
человеческого развития, среди них методика оценки воспроизводства человеческого потенциа-
ла сельских территорий и факторов его определяющих; методика анализа отдельных навыков 
и компетенций населения; методика оценки уровня развития системы образования на уровне 
отдельных регионов; методика рейтингования дошкольных образовательных организаций по 
критериям удовлетворенности населения предоставляемыми ими услугами; методика оценки 
адаптационного потенциала представителей учительского сообщества; методика расчета ко-
эффициента опережения заработной платы в образовании и т. д. Приведены результаты их 
апробации. Представлены перспективные направления и возможности продолжения дальней-
шего исследования факторов формирования человеческого капитала в рамках новых теорети-
ческих подходов и научных школ.

Человеческое развитие, человеческий потенциал, развитие территорий, сельские территории, 
научно-образовательное пространство, научно-образовательный центр, экономическая 
интернет-школа, smart-образование.



9ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 25   •   № 2   •   2021

Л.В. Бабич, М.А. Головчин, К.А. Устинова.   Проблемы формирования человеческого капитала...

ширения диапазона выбора, по мере того как 
люди приобретают больший потенциал и об-
ладают более широкими возможностями для 
использования этого потенциала. … Чело-
веческое развитие – это развитие людей 
посредством построения человеческого по-
тенциала, осуществляемое ради людей, пу-
тем совершенствования их жизни, и сами-
ми людьми, благодаря активному участию 
в процессах, которые формируют их жизнь» 
[3, с. 288].

В настоящее время отмечается терми-
нологическое расхождение в исследованиях 
потенциальных человеческих возможностей 
в России и за рубежом. Ученые описывают 
сложившуюся ситуацию следующим обра-
зом: «В отличие от принятого за рубежом 
термина «человеческое развитие», вошед-
шего в Программу развития ООН, в России 
закрепился термин «человеческий потенци-
ал», который … содержательно является бо-
лее точным» [4; 5].

В ракурсе данной научной парадигмы 
развиваются исследовательские направле-
ния в работах сотрудников Вологодского на-
учного центра Российской академии наук 
(ВолНЦ РАН).

Целью нашей работы выступает обоб-
щение теоретико-методологических ос-
нов научных исследований, проводимых в 
Вологодском научном центре РАН, связан-
ных с факторами, обеспечивающими капи-
тализацию человеческих ресурсов. В статье 
мы отдельно рассмотрим научные подхо-
ды и методики, которые апробированы для 
оценки показателей человеческого потенциа-
ла и его отдельных компонентов, развития 
института образования, а также подготовки 
научных кадров.

Комплексное исследование
теоретико-методологических
основ исследования
человеческого развития
Важное значение исследованиям в об-

ласти качественных характеристик насе-
ления, социально-экономических механиз-
мов, обеспечивающих воспроизводство ра-
бочей силы, придает научный руководитель

ВолНЦ РАН (ранее – директор), заслужен-
ный деятель науки РФ, член-корреспондент 
РАН В.А. Ильин. В своих работах он отмечает, 
что долгосрочные программы социального 
развития (на федеральном и региональном 
уровнях) должны содержать цели человече-
ского развития [6]. При этом В.А. Ильин об-
ращает внимание на роль мониторинговых 
исследований в области человеческого раз-
вития, важность осуществления которых 
связана с наличием острых проблем рос-
сийского общества (низкий уровень рождае-
мости и высокие показатели смертности, 
постоянное сокращение численности насе-
ления, широкие масштабы бедности и т. д.), 
требующих своевременной информации и 
поиска путей их решения. В частности, в се-
редине 1990-х гг. одним из таких мониторин-
гов стало исследование качества трудового 
потенциала населения. Основой для него 
послужила концепция качественных харак-
теристик населения Н.М. Римашевской [7].
В нем используется многоуровневая си-
стема компонентов трудового потенциала 
(психофизиологические, интеллектуальные,
коммуникативные характеристики и со-
циальная активность), в рамках которой 
анализируется обобщенный интегральный 
показатель качества трудового потенциала –
социальная дееспособность. Мониторинг 
проводится в ВолНЦ РАН и в настоящее вре-
мя. По его результатам опубликован ряд 
монографий, посвященных трудовому по-
тенциалу, воспроизводству человеческо-
го капитала в инновационной экономике, 
механизмам стимулирования творческой 
трудовой активности населения и др., под-
готовлена серия статей в журналы, индекси-
руемые в разных базах данных.

Идея, связанная с оценкой человече-
ского и трудового потенциала с позиций 
качественных и количественных характе-
ристик, нашла воплощение в работах оте-
чественных исследователей [8], в том числе 
и в трудах ученых Вологодского научного 
центра РАН (В.А. Ильин, А.А. Шабунова).
В них особое внимание уделено анализу не-
экономических факторов (в т. ч. человече-
ского потенциала), обеспечивающих эконо-
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мическое развитие, выделены препятствия, 
затрудняющие модернизационные преоб-
разования [9].

Сотрудники ВолНЦ РАН анализируют 
состояние человеческого потенциала на 
региональном и муниципальном уровнях. 
Особенно ярко это видно на примере иссле-
дования человеческого потенциала сельских 
территорий. Актуальность такого проекта 
обусловлена тем, что «рыночные преобра-
зования 1990-х годов привели к кризису, от-
разившемуся на всех сторонах жизни сель-
ского населения (сокращение его численно-
сти, отток в города, худшее по сравнению с 
городом состояние социальной инфраструк-
туры и др.)» [4]. Исследования, связанные 
с оценкой воспроизводства человеческого 
потенциала сельских территорий, факторов, 
его определяющих, были начаты в ВолНЦ 
РАН в 2013 году. В результате проведенных 
работ выделены основные подходы к трак-
товке человеческого потенциала (систем-
ный подход, подход с позиции способности 
и готовности, с позиции запаса, а также воз-
можностей), обоснованы его составляющие, 
которые необходимо учитывать в ходе ана-
лиза (интеллектуальный, творческий, ком-
муникативный, ценностный и деятельност-
ный потенциалы), разработана комплексная 
методика оценки [4; 10]. В методике ис-
пользовались количественные (официаль-
ная статистика) и качественные (результаты 
социологических исследований) аспекты.
С ее помощью анализировались различные 
составляющие человеческого потенциала 
(социально-демографические, социально-
экономические, социокультурные) в разре-
зе социально-демографических групп и по 
другим признакам [4; 10].

Интерес к анализу человеческого по-
тенциала в регионе проявлялся не толь-
ко со стороны научной общественности.
В 2012 году проведено исследование
социально-экономи ческого положения мо-
ло дежи в муниципальных районах Во-
логодской области, ее предприниматель-
ской активности на основании серии дого-
воров с органами управления в сфере мо-
лодежной политики Вологодской области.

В этот период сотрудники ВолНЦ РАН получи-
ли и грантовую поддержку на исследования в 
области человеческого потенциала (например, 
№ 16-32-01057 «Человеческий потенциал сель-
ских территорий в период социально-эконо-
мических трансформаций», 2016–2017 гг.).

Еще одно направление исследований, 
связанное с проблематикой человеческого 
потенциала, представлено анализом отдель-
ных навыков и компетенций как примени-
тельно ко всему населению, так и отдельным 
социально-демографическим группам. В ра-
ботах сотрудников центра показана роль 
компетенций в формировании инновацион-
ной экономики, выделены проблемы их фор-
мирования [11; 12]. Среди последних – рас-
хождение между накопленными навыками и 
теми, которые востребованы в условиях ин-
новационного развития, увеличение спроса 
на навыки, не сформированные у населения 
в должной степени. Научную значимость 
имеют разработка и апробация методики 
оценки влияния уровня развития компе-
тенций на инновационную активность мо-
лодежи. Исследование строилось на сборе 
самооценок студентов высших и средних 
профессиональных образовательных орга-
низаций в отношении уровня владения как 
общепрофессиональными, так и специфи-
ческими компетенциями, востребованны-
ми в условиях инновационной экономики. 
Сделано заключение о том, что развитие 
компетенций сопровождается увеличени-
ем инновационной активности населения, 
при этом она является в большей степени 
следствием развития инновационных навы-
ков. Показано, что положительное влияние 
на увеличение инновационной активно-
сти молодежи оказывает участие в научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских 
разработках, реализации междисциплинар-
ных исследовательских проектов.

Следует подчеркнуть, что проведенные 
исследования человеческого потенциала и 
его структурных компонентов позволили 
не только разграничить близкие по своему 
содержанию понятия в области человече-
ского развития, разработать методический 
инструментарий, использование которого 
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помогает оценить общий уровень развития 
человеческого потенциала, но и провести 
его анализ в территориальном разрезе и в 
разрезе социально-демографических групп 
населения. Наряду с этим внимания заслу-
живают разработанные практические реко-
мендации, направленные на регулирование 
социально-трудовой сферы, на эффектив-
ное воспроизводство человеческого потен-
циала. Перспективы исследования, как мы 
считаем, связаны с продолжением монито-
ринга качественных характеристик населе-
ния региона, с выявлением того, насколько 
сформированный потенциал позволяет от-
ветить на текущие вызовы современности, 
с анализом отдельных групп компетенций, 
востребованных в условиях инновационной 
экономики.

Исследования
проблем образования
В числе научных задач, актуальных для 

решения проблем человеческого развития, 
находится анализ возможностей современ-
ной системы образования. Образование яв-
ляется институтом, который обеспечивает 
начальную фазу формирования человеческо-
го капитала посредством интеллектуального 
и культурного развития молодого поколения. 
В Вологодском научном центре РАН процес-
сы развития сферы образования изучаются 
с 2010 года в рамках темы государственно-
го задания «Научно-образовательное про-
странство территорий: доступность, каче-
ство, развитие» (№ 0168-2019-0013). В раз-
ные периоды времени в фокусе исследова-
ния находились различные образовательные 
проблемы: влияние научно-образователь-
ного пространства на показатели развития 
интеллектуального потенциала территории 
(2010 год); уровень развития системы обра-
зования в разрезе регионов и муниципали-
тетов (2011–2013 гг.); доступность образова-
тельных услуг в организациях разного типа 
и вида (2014 год); кадровая обеспеченность 
системы образования (2011–2020 гг.); трен-
ды развития государственного и негосудар-
ственного секторов в дошкольном образо-
вании (2016–2018 гг.); влияние подготов-

ки «работников знаний» на модернизацию 
российских регионов (2016 год); влияние 
новых вызовов современности, трансфор-
мационных явлений на развитие образова-
тельной отрасли и самочувствие субъектов 
образовательных отношений (2019–2020 гг.).
С 2011 года на постоянной основе (раз в два 
года) проводится мониторинг экономиче- 
с кого положения и социального самочувствия 
представителей учительского сообщества 
региона, в котором принимают участие учи-
теля городских и сельских школ. В инстру-
ментарий мониторинга включены вопросы 
об отношении педагогов к образователь-
ной политике, образовательным реформам
и нововведениям, удовлетворенности жизнью 
и трудом, нагрузке на работе, участии в пе-
дагогических инновациях, практиках повы-
шения квалификации и т. д. По итогам мо-
ниторинга выпущено несколько моногра-
фических изданий [13; 14]. Монография [13] 
получила Диплом лауреата Всероссийско-
го конкурса на лучшую научную книгу
Фонда развития отечественного образова-
ния. Так же оформлено свидетельство о го-
сударственной регистрации на базу данных 
мониторинга (RU 2018621346).

В научных исследованиях ВолНЦ РАН 
цель изучения образовательных процессов 
состоит в разработке теоретико-методоло-
гических подходов, концептуальных поло-
жений и моделей развития научно-образо-
вательного пространства в условиях новых 
вызовов современности.

В рамках новых научно-методологиче-
ских подходов к исследованию образования 
анализ сферы образования проводится в 
контексте развития научно-образователь-
ного пространства как неотъемлемой части 
социальной подсистемы региона, деятель-
ность субъектов которой нацелена на ин-
теграцию усилий по наращиванию челове-
ческого и интеллектуального потенциала 
территории [15]. Научно-образовательное 
пространство диверсифицировано по не-
скольким уровням: общее (дошкольные 
организации и школы), профессиональное 
(среднее профессиональное и высшее обра-
зование), дополнительное образование.
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Одним из новых подходов к анализу 
образовательной системы стал учет на-
учной традиции, заложенной А.А. Жуком,
В.В. Вольчиком, Е.В. Маслюковой, Е.В. Фурсой, 
Е.В. Романовым и Н.В. Веретенниковой.
В соответствии с ней мы рассматриваем раз-
витие научно-образовательного простран-
ства с позиций экономической теории 
«агент-принципал». В рамках этого подхода 
концептуально в составе научно-образова-
тельного пространства учитываются следу-
ющие элементы:

1) образовательные институты: образо-
вательные традиции и новации, основан-
ные на комплексе культурных ценностей, 
формальных и неформальных норм и «пра-
вил игры». К примеру, к ним можно отне-
сти классно-урочную систему, академизм, 
«знаниевый» подход (образовательные тра-
диции), а также образовательную цифрови-
зацию, smart-образование, «болонский про-
цесс», компетентностный подход (образова-
тельные новации). Правила институтов спо-
собствуют решению образовательных задач 
и реализации образовательной политики;

2) институциональная среда: институцио-
нальные механизмы (законы, социальные 
сети) и институциональные организации 
(органы управления образованием, кон-
трольно-надзорные структуры), поддержи-
вающие функционирование образователь-
ных институтов;

3) образовательные агенты: обучающие-
ся, их родители, педагоги, административно- 
управленческий корпус образовательных 
орга низаций, на которых возлагается обя-
занность следовать правилам образова-
тельных институтов («контрактные обяза-
тельства»);

4) стейкхолдеры: предприятия экономи-
ки, работодатели, спонсоры, «шефские» ор-
ганизации, заинтересованные в результатах 
деятельности образовательных агентов;

5) институциональные факторы: ресурсы, 
технологии, компетенции и т. д., помогаю-
щие в реализации правил институтов;

6) образовательная инфраструктура: сеть 
образовательных организаций (детские сады, 
школы, колледжи, техникумы, университе-

ты, образовательные центры и т. д.), за счет 
ресурсов которой создаются материально-
технические условия, необходимые для реа-
лизации правил институтов;

7) контрагент (принципал): государство 
(в лице ведомств и уполномоченных струк-
тур), которое передает часть своих функций 
образовательным агентам, чтобы те могли 
выполнять свои «контрактные обязатель-
ства» [16].

Мы присоединяемся к точке зрения 
Е.В. Балацкого о том, что взаимодействие 
образовательных агентов и контрагента по 
поводу выполнения «контрактных обя-
зательств» подразумевает три траектории 
развития научно-образовательного про-
странства: 1) институциональная рекомби-
нация (объединение традиций и новаций); 
2) инсти туциональный симбиоз (обмен ре-
сурсами между различными образователь-
ными институтами); 3) институциональная 
мутация (вырождение институтов с после-
дующей модификацией принятой агентами 
системы ценностей) [17, с. 43–46].

В рамках достижения исследовательской 
цели нами используется ряд научных ме-
тодик (в том числе авторских), которые по-
зволяют оценить условия, сформированные 
для развития научно-образовательного про-
странства.

Индексная методика комплексной оцен-
ки уровня развития научно-образователь-
ного пространства позволяет классифици-
ровать регионы по темпам развития сферы 
образования в них. Применение методики 
преду сматривает следующий алгоритм дей-
ствий: а) выделение системы показателей, 
отражающих результаты развития научно- 
образовательного пространства по направ-
лениям «поддержка талантливой и одарен-
ной молодежи», «развитие кадрового потен-
циала образования», «развитие материаль-
но-технической базы образования», «охрана 
и укрепление здоровья детей и молодежи»;
б) расчет субиндексов, основанный на методе 
эвклидовых расстояний (степень их близо-
сти к среднероссийскому значению показа-
теля как эталону); в) расчет сводного индек-
са по отдельным блокам показателей и ито-
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гового (интегрального) показателя развития 
образования. Методика была апробирована 
на данных образовательной статистики, со-
бранных за 2010–2012 гг. В результате апро-
бации методики выделены регионы с высо-
кими темпами роста показателей образова-
ния и высоким уровнем развития образова-
тельных систем (12 территорий, среди кото-
рых Вологодская, Калининградская области, 
Республика Мордовия и т. д.) и регионы с 
низкими темпами роста показателей обра-
зования, имеющие низкий уровень разви-
тия образовательных систем (6 территорий, 
среди которых Камчатский край, Республика 
Тыва и т. д.) [15].

Методика рейтингования дошкольных 
образовательных организаций по крите-
риям удовлетворенности населения предо-
ставляемыми ими услугами

Методика помогает оценить удовлетво-
ренность родителей дошкольников каче-
ством образовательного процесса в детских 
садах, условиями пребывания в них ребенка, 
работой педагогов. Она основана на опре-
делении системы оценочных показателей 
по трем блокам (качество образовательного 
процесса; работа сотрудников детского сада; 
условия содержания детей в детском саду) и 
расчете индексных показателей. Методика 
прошла апробацию в 2017–2018 гг. на эм-
пирических материалах анкетирования ро-
дителей детей, посещающих дошкольные 
организации на территории города Вологды. 
Разработанная методика при условии со-
блюдения исследовательских процедур мо-
жет использоваться в управленческом про-
цессе для сравнительного анализа работы 
образовательных организаций и выявления 
сильных и слабых сторон научно-образова-
тельного пространства [18].

Методика оценки адаптационного по-
тенциала представителей учительского со-
общества основана на научных принципах 
сопоставимости и равновесия адаптаци-
онных ресурсов, предложенных Е.М. Авра а-
 мовой и Д.М. Логиновым [19]. Методика по-
зволяет оценить степень владения образо-
вательными агентами нематериальными 
ресурсами, в силу наличия, уровня и комби-

нации которых население пытается выстраи-
вать модели адаптации к новым институ-
там в обыденной жизни и на рабочем месте. 
Методика прошла апробацию на данных 
онлайн-опроса представителей учительско-
го сообщества Вологодской области. С ее по-
мощью определена структура адаптантов по 
уровню развития адаптационного потенци-
ала: группы с сильным (38%), средним (48%),
слабым (14%) адаптационным потенциа-
лом [20].

Для анализа причин экономических проб-
лем учительства была модифицирована 
методика расчета коэффициента опере-
жения заработной платы Л.А. Карасевой
и А.А. Охрименко [21], учитывающая нерав-
номерность в распределении фонда оплаты 
труда педагогов школ. Коэффициент позво-
ляет соотнести темпы роста зарплат педа-
гогов с базовыми (стартовыми) условиями, 
сложившимися в регионах в начале реали-
зации «майских указов» президента, прини-
мая во внимание неравномерность в распре-
делении фонда оплаты труда учителей школ
(за счет учета численности специалистов, по-
лучающих зарплату в минимальном разме-
ре и менее того). Модифицированная мето-
дика апробирована на данных статистики по 
83 субъектам РФ за 2015–2019 гг. Апробация 
показала, что все необходимые условия для 
реализации принципа достойной заработ-
ной платы в 2015 году были сформированы 
в семи российских регионах; в 2019 году –
в трех. В 2017 году под эти критерии не по-
пала ни одна территория.

Таким образом, исследования, прово-
димые в Вологодском научном центре РАН, 
позволяют сформировать представление
о моделях развития научно-образователь-
ного пространства и его агентов в рамках 
ответа на новые образовательные вызовы 
(например, вызовы цифровизации и пан-
демии). В перспективе планируется углу-
бить исследование в направлении изучения 
социокультурных и ценностных факторов, 
влияющих на поддержку населением новых 
образовательных институтов, а также эф-
фективности институционального проекти-
рования в образовательной сфере.
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Практико-ориентированные
исследования ВолНЦ РАН в сфере 
подготовки научных кадров
Исследования проблем в области образо-

вания тесно пересекаются с тематикой под-
готовки кадров. 

С момента формирования подразделе-
ния академической науки на Вологодчине 
остро встал вопрос обеспечения высококва-
лифицированными кадрами. Стремление 
организовать непрерывную цепочку в под-
готовке кадров высшей квалификации вы-
лилось в создание в 2003 году в составе 
ВолНЦ РАН Научно-образовательного цен-
тра экономики и информационных техно-
логий (НОЦ), представляющего собой трех-
ступенчатую структуру подготовки кадров 
по экономическому направлению (цепоч-
ка «школа – вуз – аспирантура») [22, с. 13].
НОЦ вошел в отдел исследования влияния 
интеграционных процессов в науке и обра-
зовании на территориальное развитие.

Работа с молодым поколением вологжан 
в НОЦ, практика формирования состава на-
учных сотрудников, анализ результативно-
сти их деятельности, степень закрепления 
в науке молодых специалистов обозначили 
ряд острых проблем и привели к осмысле-
нию важности и необходимости теоретиче-
ских и практических исследований, связан-
ных с разработкой путей повышения конку-
рентоспособности интеллектуальных ресур-
сов территории, играющих главную роль в 
инновационной экономике.

Дальнейшая исследовательская деятель-
ность сотрудников НОЦ была нацелена на 
научный поиск условий формирования 
интеллектуальных ресурсов территории. 
Показано, что «существенный экономиче-
ский эффект в восстановление и формирова-
ние интеллектуального потенциала терри-
тории вносят различные формы интеграци-
онных связей в научной и образовательной 
сферах, которые образуют за счет синергиз-
ма эффективное научно-образовательное 
пространство региона, определенное как 
система координат, в которой происходит 
развитие субъектов и объектов образова-
тельной, научной, культурной, инновацион-

ной, институциональной и другой деятель но-
с ти» [23, с. 7]. Ученые ВолНЦ РАН представили 
методологию формирования научно-образо-
вательного пространства как инновационно-
ориентированной среды подготовки инже-
нерных, научных и научно-педагогических 
кадров территории. Исследование концеп-
туальных вопросов формирования научно-
образовательного пространства позволило 
сделать вывод о том, что основой его эф-
фективного функционирования являются 
научно- образовательные комплексы (цен-
тры) [23, с. 211]. Созданный в ВолНЦ РАН 
в начале 2000-х гг. научно-образовательный 
центр и в настоящее время представляет со-
бой вариант системного решения перспек-
тивных задач развития научного потенциа-
ла в экономике региона путем интеграции 
деятельности школы, вузов и академической 
науки [23, с. 215]. Учеными ВолНЦ РАН была 
начата разработка основных направлений 
методологического сопровождения образо-
вательного процесса на всех ступенях НОЦ: 
учебно-методического, научно-организаци-
онного и психологического. Все исследова-
тельские наработки проходят апробацию 
в образовательном процессе НОЦ.

Эта тематика нашла продолжение в рабо-
тах сотрудников отдела исследований влия-
ния интеграционных процессов в науке и 
образовании на территориальное развитие. 
В частности, большое внимание уделено ис-
следованию системного похода в подготовке 
научных кадров высшей квалификации как 
важнейшего направления государственной 
политики в области развития человеческого 
капитала. Так, Л.В. Бабич обосновала, что си-
стема подготовки научных кадров, представ-
ляющая собой комплекс взаимосвязанных 
и взаимодействующих элементов, деятель-
ность которых нацелена на воспитание науч-
ной элиты, может стать ответом на решение 
проблемы дефицита научных кадров [24].
Ученые ВолНЦ РАН (А.С. Кельсина, С.Ю. Его-
рихина и др.) активно поддержали академи-
ческую дискуссию по вопросам реформиро-
вания аспирантуры, лицензирования и ак-
кредитации аспирантских программ [25; 26].
Ими были рассмотрены теоретические ас-
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пекты оценки качества и эффективности 
подготовки аспирантов, проблемы и пер-
спективы развития магистратуры в научных 
организациях, исследованы вопросы моти-
вации обучающихся аспирантуры и маги-
стратуры в научной организации [27; 28].

В работах Л.М. Сухаревой, А.Б. Кулаковой, 
Н.Н. Дурягиной научно-образовательный 
центр представлен как форма непрерывно-
го экономического образования, нацелен-
ная на развитие качественно нового уровня 
интеллектуального капитала в сфере эко-
номики, политики, образования, науки и 
культуры – подготовку интеллектуальной 
элиты, в том числе за счет различных форм 
просвещения населения региона, например 
публичных лекций ведущих отечественных 
и зарубежных ученых для широкой обще-
ственности [29–31].

Значительное место в работах научных 
сотрудников отдела занимают исследова-
ния, посвященные воспроизводству кадров 
для науки путем погружения школьников в 
научно-исследовательскую и проектную дея-
тельность. Обобщенные результаты пред-
ставлены авторами в работе, где предло-
жены рекомендации как для педагогов по 
организации внеучебной деятельности, на-
правленной на популяризацию науки, так и 
для родителей школьников о том, как раз-
вить творческое мышление ребенка и заин-
тересовать его наукой [32].

Научные сотрудники (Л.М. Сухарева, 
А.Б. Ку лакова), осознавая важность форми-
рования исследовательских компетенций 
со школьной скамьи, посвятили довольно 
большой цикл публикаций изучению вопро-
сов профориентации [33–37]. На основе по-
лученных эмпирических данных были выяв-
лены проблемы в профессиональном само-
определении школьников, в числе которых, 
например, отсутствие навыков результатив-
ного использования ресурсов интернета для 
поиска необходимой информации, в том 
числе построения успешной карьеры в регио-
не проживания. В связи с этим с точки зре-
ния мотивации школьников к продолжению 
образовательной траектории в учебных за-
ведениях региона и построению профессио-

нальной карьеры здесь же выступает важ-
ным системный подход при формировании 
профессионального самосознания и про-
фессионального самоопределения [38, с. 36]. 
Теоретически было обосновано, что в рамках 
профориентационных мероприятий необ-
ходимо проводить экскурсии на промыш-
ленные предприятия и в учреждения города 
и области, поскольку участие школьников и 
студентов в экскурсиях не только нацеливает 
их на непосредственный выбор, но и способ-
ствует активизации познавательной деятель-
ности, знакомит с особенностями социально-
экономического развития региона [38, с. 37].
В статье Л.В. Бабич и Е.С. Мироненко конкурс 
научно-технического творчества рассмотрен 
как механизм развития кадрового потенциа-
ла научной сферы [39]. 

Значительное место занимают социо-
логические исследования в среде учащихся 
(школьников, студентов, аспирантов), на-
чавшиеся с момента создания НОЦ, т. к. пси-
 хологическое сопровождение образователь-
ного процесса является важным методо-
логическим направлением работы НОЦ. 
Сотрудниками отдела (Г.В. Леонидова, А.Б. Ку-
лакова, Д.А. Соколова и др.) разработа-
ны теоретико-методологические подходы 
к по ниманию психолого-педагогического 
сопро вождения в процессе дополнительно-
го образования детей и молодежи, раскрыта 
его специфика, обозначены основные прин-
ципы деятельности. Сформирована модель 
психолого-педагогического сопровождения, 
реализуемая на практике в НОЦ, включаю-
щая в себя три основных компонента: диаг-
ностика личностных особенностей, монито-
ринг эмоционального состояния и психоло-
гические тренинги.

Вызовы современного общества, быстрое 
распространение информационных техно-
логий, в том числе в образовательной среде, 
ускорению которого в 2020 году поспособ-
ствовала пандемия, ставят новые исследова-
тельские задачи.

В 2010 году в рамках школьного отделения 
НОЦ была открыта экономическая интернет-
школа (http://noc.vscc.ac.ru/info/onlineSchool, 
куратор – О.Ю. Рыбичева). В фокусе внима-
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ния сотрудников отдела оказались поиск и 
научное обоснование условий формирова-
ния экономических компетенций у школь-
ников средствами дистанционного обуче-
ния [40]. Предпринято комплексное изуче-
ние характеристик потребителей дистан-
ционного образования, таких как демогра-
фические особенности, уровень мотивации, 
статус личностного развития, коммуника-
тивные и организаторские особенности,
т. е. составлен «портрет» обучающегося с 
целью эффективной организации образова-
тельного процесса [41].

Обобщение опыта по созданию цифровой 
образовательной среды для магистрантов 
и аспирантов НОЦ, использованию smart-
технологий в образовательном процессе ши-
роко представлено в работах Е.С. Мироненко 
[42; 43].

В мае 2019 года ученые ВолНЦ РАН про-
вели социологический опрос среди педагогов 
общеобразовательных школ Вологодской об-
ласти. Исследование осуществлялось в фор-
мате онлайн-анкетирования, в нем приняли 
участие 272 представителя учительской про-
фессии. В ходе опроса были систематизиро-
ваны различные практики использования 
новых цифровых технологий в педагогиче-
ской профессии, выяснено отношение учи-
телей к цифровизации образования (считают 
ли они этот процесс актуальным и перспек-
тивным), обобщены проблемы, с которыми 
столкнулись участники образовательных от-
ношений в ходе дистанционного обучения во 
время пандемии.

В условиях повышенного внимания к ка-
честву человеческого капитала, необходи-
мости формирования у молодого поколения 
россиян навыков и компетенций XXI века 
таковыми могут стать smart-компетенции. 
В ВолНЦ РАН был сформирован творческий 
коллектив для выполнения исследователь-
ского проекта «Smart-образование как вектор 
развития человеческого потенциала молодо-
го поколения» (№ 19-010-00811), поддержан-
ного РФФИ. В рамках первого этапа проекта 
разработана теоретическая модель smart-
образования. В ее сферической структуре 
выделено два уровня: а) внешний (класте-

ры, способствующие формированию smart-
компетенций): smart-среда, smart-условия, 
smart-принципы, инструменты smart-среды 
и объекты метавлияния; б) внутренний (ядро 
модели): smart-компетенции (цифровая гра-
мотность, ценностное отношение к совре-
менным технологиям и интернет-практикам, 
финансовая грамотность, исследовательская 
грамотность, умение работать с массивами 
информации, креативность, коммуника-
тивность и организаторские способности). 
Определены критерии для оценки различ ных 
уровней владения smart-компетенциями
у старшеклассников (базовый, автономный
и стратегический) [44].

На втором этапе (сентябрь – октябрь 
2020 года) на базе Научно-образовательного 
центра ВолНЦ РАН и общеобразователь-
ных школ г. Вологды (Вологодская область),
а также г. Старая Русса (Новгородская об-
ласть) был проведен констатирующий этап 
формирующего эксперимента, направлен-
ный на выявление наличного уровня раз-
вития smart-компетенций. На материалах 
констатирующего замера оценен стартовый 
уровень владения smart-компетенциями у 
испытуемых в соответствии с тремя преду-
смотренными моделью уровнями. Экс-
перимент будет продолжаться в 2021 году в 
рамках контрольного замера, который пла-
нируется провести с сохранением состава 
испытуемых и принятых научно-методоло-
гических принципов оценки.

Заключение
Подводя итог обзору, следует подчерк-

нуть, что актуальность исследований по 
данному направлению связана с необходи-
мостью эффективного функционирования 
всех сфер деятельности в стране в условиях 
перехода к инновационной экономике. Это 
может быть обеспечено за счет создания 
условий для формирования и использова-
ния в трудовой и иных видах деятельности 
накопленного потенциала. В свою очередь 
практическая значимость исследования 
приводит к необходимости ответа на во-
прос о рекомендациях для эффективного 
воспроизводства человеческого капитала,
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методологических аспектах оценки как че-
ловеческого капитала в целом, так и его 
отдельных составляющих. Эти проблемы 
были затронуты в серии работ сотрудников
ВолНЦ РАН. Несмотря на продолжительный 
период исследований по обозначенному на-
правлению, продолжают сохраняться дис-
куссионные вопросы.

Дальнейшие перспективы работы ви-
дятся, во-первых, в сохранении уже сложив-
шихся традиций проведения мониторин-
говых исследований, касающихся изуче-
ния качественных характеристик населения, 
функционирования разных уровней образо-
вательной системы как среды для формиро-
вания человеческого капитала; во-вторых, в 
появлении новых направлений, связанных с 
определением, насколько сформированный 
потенциал позволяет ответить на текущие 
вызовы современности, анализом отдель-

ных групп компетенций, востребованных в
условиях инновационной экономики, углуб-
лением изучения социокультурных и цен-
ностных факторов, влияющих на поддержку 
населением новых образовательных инсти-
тутов, а также с определением эффективно-
сти институционального проектирования в 
образовательной сфере. Последнее приоб-
ретает особую значимость в условиях уси-
ления роли неэкономических факторов, их 
влияния на функционирование и развитие 
региональной социально-экономической 
системы. С учетом особого места воспроиз-
водства человеческого капитала при пере-
ходе к инновационной экономике, научной 
и практической значимости рассматрива-
емых аспектов в будущем речь может идти 
о создании научной школы, посвященной 
анализу актуальных проблем в рамках дан-
ного направления.
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Babich L.V., Golovchin М.А., Ustinova К.А.

HUMAN CAPITAL FORMATION PROBLEMS IN THE RESEARCH
OF THE VOLOGDA RESEARCH CENTER OF RAS
The article deals with the study of human capital and the factors of its formation in the research 
of the Vologda Research Center of the Russian Academy of Sciences. The authors pay attention 
to the history of the development in the VolRC RAS of such scientifi c areas as the assessment 
of the human and labor potential of the population, the study of the scientifi c and educational 
space as an institutional structure, and the conduct of practice-oriented research in the fi eld of 
training scientifi c personnel. The paper notes the challenges of time that determine the formulation 
of scientifi c tasks (technological transformations, institutionalization of the educational space, 
digitalization, pandemic, etc.). The article highlights the research results of the VolRC RAS which 
develop the scientifi c tradition in the direction of studying the factors of human capital formation: 
new defi nitions, approaches, and models (including the theoretical model of smart education). The 
work separately considers the main scientifi c approaches and schools on which the research is 
based. The authors present the methodological developments currently used to collect empirical 
data on human development indicators. They include the methodology for assessing the human 
potential reproduction of rural territories and its determining factors; the methodology for 
analyzing individual skills and competencies of population; the methodology for assessing the 
level of development of the education system at the level of individual regions; methods of rating 
preschool educational organizations according to the criteria of population’s satisfaction with 
provided services; the methodology for assessing the adaptive potential of representatives of the 
teacher community; the methodology for calculating the coeffi  cient of salary advance in education, 
etc. The article presents the results of their testing. The authors show promising directions and 
opportunities for continuing further research of the factors of human capital formation within the 
framework of new theoretical approaches and scientifi c schools.

Human development, human potential, territories’ development, rural territories, scientifi c and 
educational space, science and education center, economic online school, smart education.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ, 
ОТРАСЛЕЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

Статья посвящена теме развития транспортной инфраструктуры Арктической зоны РФ 
как единой транспортной системы на основе модернизации Северного морского пути во 
взаимо связи с развитием наземной и воздушной транспортной инфраструктуры макро-
региона. Отмечается значение транспорта как одного из основных факторов в решении задач 
пространственного развития, что актуально для значительной части малоосвоенных тер-
риторий страны, особенно зоны Арктики. Роль транспорта в Арктике, помимо дальнейшего 
вовлечения в хозяйственный оборот месторождений природных, прежде всего углеводородных, 
ресурсов, состоит в формировании конкурентоспособной транспортно-коммуникационной 
системы на новой технологической основе, отвечающей стратегическим задачам развития 
страны, обеспечивающей единство экономического пространства. Он является фактором 
социально-экономического роста не только территории Арктики, но и России в целом. Зна-
чительное внимание уделено теме возрождения Северного морского пути – ключевой транс-
портной артерии при освоении Арктики с функциями международного транспортного кори-
дора, поставщика продукции ресурсодобывающих отраслей на внутренний и внешний рынки, 
обеспечивающей жизнедеятельность местного населения, а также выполняющей другие функ-
ции геополитического и прикладного характера. Отмечено значение других видов транспорта 
в комплексном развитии арктических территорий, обеспечении связи с другими регионами 
страны. Показана успешность реализации транспортных проектов при условии использова-
ния инновационных технико-технологических разработок и управленческих решений по со-
гласованию социальных, экономических отношений между государственными структурами 
всех уровней, корпорациями, бизнесом, отраслями, населением, в т. ч. коренными северными 
народами. Подчеркнуто, что усиление роли государства означает формирование системного 
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Аналитический обзор
используемой литературы
Из обширного количества публикаций по 

выбранной тематике можно выделить выпол-
ненные большим коллективом авторов репер-
ные работы, в которых с достаточной полнотой 
и в разных аспектах раскрываются проблемы и 
пути их решения при освоении Арктики в со-
временный период, в т. ч. касающиеся транс-
портного обеспечения макрорегиона.

Обзор литературы, приведенный в хро-
нологической последовательности, позво-
ляет проследить трансформацию научной 
мысли в зависимости от протекающих на тот 
или иной момент времени процессов, затра-
гивающих различные сферы жизнедеятель-
ности в регионе, стране, мире и имеющих 
отношение к теме статьи.

В статье список публикаций ограничен 
примерно пятнадцатью годами. При этом 
по мере всего более чем трехсотлетнего пе-
риода освоения Арктики, особенно второй 
половины ХХ века – времени начала мас-
штабной разработки природных ресурсов, 
сложилась мощная научная школа по ее
изучению и внедрению в практику результа-
тов исследований.

Одной из первых значимых работ пост-
советского периода по указанной темати-
ке стала монография «Проблемы Северного 
морского пути», вышедшая в 2006 году [1]. 
В ней анализируется состояние инфра-
структуры Северного морского пути (СМП), 
транспортного и других видов флота, север-
ного завоза на фоне проводимых рыночных 
реформ, отмечается роль СМП как наиболее 
экономически выгодного маршрута при пе-
ревозке грузов, в т. ч. транзитных, рассмат-
риваются возможности его восстановления. 
Стратегическое значение СМП связывается 
с освоением нефтегазовых месторождений в 
материковой части и вновь открытых райо-
нах шельфовой зоны.

В исследовании разработана концепция 
развития СМП на предстоящее десятилетие. 
Основными ее направлениями, помимо ука-
занного выше, являются укрепление нацио-
нальной безопасности, транспортное обе-
спечение арктических регионов. Приведе-
ны прогнозные показатели грузоперевозок, 
разработаны оптимальные транспортно-
технологические схемы доставки грузов и др.

Заложенные в труде концептуальные 
установки получили дальнейшее развитие 
в последующих публикациях. В связи с этим 
при обзоре литературы более позднего пе-
риода основное внимание уделено появле-
нию новых тенденций в представлениях о 
роли СМП, транспортной системы региона 
при его освоении.

Рост с середины 2010-х гг. числа работ, 
близких по значимости к упомянутой моно-
графии, вызван, кроме прежних условий, 
расширением возможностей СМП как тран-
зитного перевозчика, связан с сооружени-
ем комплекса по производству сжиженного 
природного газа, что способствовало уве-
личению морских грузоперевозок, а также 
со все более отчетливыми кризисными про-
явлениями в экономике страны, усилением 
негативных аспектов в сфере геополитики.

В монографии «Стратегическое управле-
ние ресурсами прибрежных зон» 2016 года [2] 
в числе приоритетов государственной поли-
тики обозначены модернизация и развитие 
арктической транспортной инфраструктуры, 
подчеркивается ее роль в социально-эко-
номическом развитии регионов, межрегио-
нальной интеграции, создании условий для 
воспроизводства, сохранения территори-
альной целостности системы, обеспечении 
политической и экономической стабильно-
сти страны.

В списке приведенных в статье публика-
ций выделяется исследование 2018 года [3], 
посвященное проблемам демографии, рас-

подхода, обеспечивающего эффективное управление территориальным развитием, включая 
инфраструктурный потенциал Арктической зоны РФ, страны в целом.

Пространственное развитие, освоение арктических территорий, транспортная инфраструк-
тура, комплексный подход, опорные зоны развития, Северный морской путь, инфраструк-
турные проекты, государственное регулирование.
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селения населения Арктики во взаимосвязи 
с локациями освоения природных ресурсов и 
уровнем социально-экономического разви-
тия отдельных территориальных образований 
на фоне аналогичных процессов в Мировой 
Арктике, что дает представление о причинах 
обезлюдения либо возможностях закрепления 
населения Арктической зоны РФ независимо 
от природно-климатических условий.

 В материалах конференций 2014–2016 гг., 
посвященных развитию морских коммуни-
каций [4–8], в виде тезисов содержится весь 
спектр аналитики, проблем, касающихся 
как традиционных аспектов развития ар-
ктического транспорта (в основном СМП, 
флота) в связи с освоением природных ре-
сурсов, так и вопросов возрастания вызовов, 
рисков внутреннего и внешнего характера,
в т. ч. в экологической, демографической 
сфере, особенно в части трудовых ресурсов, 
а также обусловленных тенденциями в сфе-
ре геоэкономики, геополитики и т. д.

В частности, в высказываниях авто ров [7; 8] 
обозначены новые тренды, связанные с воз-
можной неэффективностью добычи ресур-
сов в шельфовой зоне в современных усло-
виях, что должно отразиться на функциони-
ровании СМП (его перевозочных, портовых 
мощностях, потребности во флоте и т. д.) 
и возможностях, включая инвестиционные, 
его модернизации.

Актуальная тема изменения потребно-
стей в энергетических ресурсах на глобаль-
ном уровне в зависимости от проявлений 
мирового кризиса, а также неоднозначность 
высокого уровня сырьевой направленности 
для экономики страны-экспортера освеще-
ны в работах [9–12].

В ряду публикаций последнего времени 
особое место занимает книга-альбом «Артерии 
Арктики», вышедшая в 2018 году [13], соче-
тающая в себе научную и художественную 
ценность. Она выполнена в виде альбома-
презентации с перемежающимися с тек-
стом красочными фотографиями, иллюстра-
циями картин известных художников на 
тему освоения Арктики. В труде освещается 
транспортное освоение Арктики от ретро-
спективы (в несколько веков), рыночного 

времени упадка и последующего относи-
тельного возрождения всех типов функ-
ционирования арктических транспортных 
систем (от промышленного, военного на-
значения до научно-исследовательских, об-
служивающих, туристических сфер деятель-
ности) до перспективных инновационных 
разработок космического уровня.

В книге показано, что возрождение 
Северного морского пути означает не толь-
ко его модернизацию для морских пере-
возок экспортно-импортных, транзитных, 
местных грузов, но и придание ему, наряду с 
прокладываемыми железнодорожными ма-
гистралями, статуса северного контура го-
сударства по аналогии с Транссибом, соеди-
нение их в единую систему с охватом, по-
мимо арктических, значительных северных, 
восточных территорий и включением в су-
ществующую транспортную систему страны, 
что вызывает необходимость развития на 
новой технологической основе всех осталь-
ных видов транспорта. Возможность реали-
зации подобных проектов, пролонгирован-
ных на средне- и долгосрочную перспективу, 
подкреплена обоснованием их финансиро-
вания различными, заинтересованными в 
их реализации, источниками.

Главным посылом работы явился новый 
концептуальный подход к освоению макро-
региона в виде создания опорных зон раз-
вития в целях расширения масштабов раз-
работки природных ресурсов на основе мо-
дернизированной инфраструктуры СМП и 
транспорта приполярных территорий.

Однако разразившийся мировой кризис, 
новые вызовы глобального масштаба, кото-
рые привели к снижению спроса на энер-
горесурсы, стали подтверждением выдви-
нутой ранее рядом ученых идеи [7; 8] об 
ошибочности выбранной в современный пе-
риод стратегии развития региона, его транс-
портной инфраструктуры в зависимости от 
ресурсного потенциала.

В исследованиях последнего времени де-
лается упор на комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры Арктической зоны 
с использованием инновационных цифро-
вых технологий и видов транспорта на базе 



27ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 25   •   № 2   •   2021

В.Н. Филина.   Транспортное обеспечение арктических территорий

единой информационно-телекоммуника-
ционной системы, развитие интермодаль-
ных перевозок, транспортно-логистических 
центров [14].

В связи с предлагаемой в статье целесо-
образностью формирования арктической 
транспортной инфраструктуры без жесткой 
привязки к масштабам и районам освоения 
природных ресурсов, но в качестве важней-
шего фактора пространственного развития 
при реализации всего комплекса народно-
хозяйственных интересов, наибольшего вни-
мания заслуживают теоретические иссле-
дования, касающиеся выработки концеп-
ции развития Арктической зоны как целе-
вого объекта государственного управления 
с возможностью его выделения в самостоя-
тельный предмет государственной полити-
ки [15], сбалансированного пространствен-
ного социально-экономического развития 
его территории [16–18].

Целью нашего исследования является 
изменение приоритетов в вопросах опре-
деления роли арктической транспортной 
инфраструктуры под влиянием внешних и 
внутренних условий.

В соответствии с целью в число основных 
задач входят:

1) характеристика арктических терри-
торий и состояния транспортной инфра-
структуры, анализ тенденций ее развития;

2) обоснование целесообразности сме-
щения акцентов в оценке роли арктической 
транспортной инфраструктуры с фактора, 
способствующего наращиванию ресурсно-
го потенциала, к фактору, определяющему 
пространственное развитие больших тер-
риториальных систем на основе выработки 
баланса интересов в различных сферах жиз-
недеятельности;

3) обозначение необходимости усиле-
ния роли государства как главного участни-
ка при освоении Арктики, в т. ч. при реали-
зации масштабных долгосрочных инфра-
структурных проектов, а также как регуля-
тора различных стратегий в ходе комплекс-
ного развития макрорегиона.

Актуальность работы определяется воз-
растанием разнонаправленных тенденций

в состоянии отечественной экономики
(в частности транспортной отрасли), демо-
графической, социальной, экологической и 
других сферах, в т. ч. в наиболее выраженном 
виде в малоосвоенных регионах, особенно 
Арктической зоне, и народнохозяйственны-
ми потребностями в обеспечении ресурс-
ным потенциалом при сложившейся струк-
туре экономики сырьевой направленности 
на фоне усиления разного рода внешних 
вызовов. Это требует изменения подходов 
к управлению социально-экономическими 
процессами в больших территориальных 
системах, опорным каркасом которых явля-
ется транспортная инфраструктура.

В качестве элемента новизны может быть 
принят комплексный подход при анализе 
состояния, проблем и тенденций развития 
арктической транспортной инфраструктуры. 
Последнее подразумевает изменение роли 
государственного участия в стратегических 
проектах развития и модернизации транс-
портной системы макрорегиона в сторону 
его усиления.

Материалы работы могут быть исполь-
зованы в виде аналитических материалов 
представителями федеральных, региональ-
ных, муниципальных органов власти, науч-
ных, образовательных учреждений, других 
организаций.

Основные характеристики
арктических территорий
Одним из основных факторов эконо-

мического роста страны является решение 
задачи пространственного развития, при 
этом в качестве приоритета эффективного 
функционирования различных сфер жизне-
деятельности общества выступает разви-
тие инфраструктуры, в т. ч. транспортной. 
Масштабы международных социально-
эконо мических связей также предполага-
ют наличие транспортных коммуника-
ций на основе новой технологической 
индустрии. Переход к территориальному 
расширению спектра новейших техноло-
гий зависит от использования комплек-
са политико-социально-экономических и
прочих инструментариев с достаточно 
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оформленной топологией транспортной 
сети [19, с. 11].

Для России, почти 70% ареала кото-
рой составляют малоосвоенные регионы 
Сибири, Дальнего Востока и особенно ар-
ктических территорий, концепция про-
странственного развития на основе опере-
жающего развития транспортной системы, 
обеспечения транспортно-логистического 
обслуживания, становится одним из акту-
альных направлений современной эконо-
мической политики [2, с. 6].

Исторически выполнению транспорт-
ных функций способствовало уникальное 
географическое положение Арктики, в со-
став которой в настоящее время входят 
территории, материковый шельф и исклю-
чительные экономические зоны восьми го-
сударств (России, Канады, США, Норвегии, 
Финляндии, Швеции, Исландии, а также 
острова Дании), расположенные на трех ма-
териках – Европе, Азии, Северной Америке. 
Однако четко оформленных границ Арктики, 
в т. ч. российской, имеющей самые протя-
женные границы (60% Мировой Арктики), 
не существует. Условно в понятие «Арктика» 
входит территория от Северного полярного 
круга к Северному полюсу. Треть площади 
Мировой Арктики приходится на Россию.

В административном плане сухопут-
ная часть территории Арктической зоны 
Российской Федерации (АЗРФ) также име-
ет размытые очертания. Согласно «Докладу 
о развитии человека в Арктике» в ее со-
став входят четыре субъекта РФ полностью 
(Мурманская область, Ненецкий, Ямало-
Ненецкий, Чукотский автономные округа), 
отдельные территории Архангельской обла-
сти (помимо Ненецкого автономного окру-
га), Республики Карелии, Республики Саха 
(Якутии), Красноярского края и все россий-
ские острова Северного Ледовитого океа-
на. По рекомендациям Арктического сове-
та в состав АЗРФ добавлены также регионы 
Ханты-Мансийского автономного округа, 
Магаданской области, Камчатского края.

Численность постоянного населения 
АЗРФ составляет около 2 млн чел. (44,5% чис-
ленности жителей Мировой Арктики), его 

распределение по территории крайне не-
равномерно. Население сосредоточено в ос-
новном в западной части. За исключением 
отдельных арктических городов и ряда по-
селений Ненецкого и Ямало-Ненецкого ав-
тономных округов, имеющих положитель-
ную динамику роста людности, наблюдается 
многолетний отток населения из регионов, 
особенно стремительно происходивший 
в 1990-е – 2000-е гг. [3, с. 10]. Сокращение 
численности населения, упадок населенных 
пунктов, вызванные прекращением госу-
дарственной поддержки с началом рыноч-
ных реформ, выступили, в числе прочих, 
признаками развала всей системы освоения 
Арктики, проявления которых сохранялись 
до последнего времени.

На Российскую Арктику приходится 
до трети произведенного ВРП Мировой 
Арктики, однако данный показатель на душу 
населения значительно уступает среднему 
значению по территориям стран, входящих 
в группу арктических.

За исключением ЯНАО, на который при-
ходится более половины ВРП российской 
зоны Арктики, и Ненецкого АО – регионов 
с высокими, в т. ч. относительно мировых, 
среднедушевыми значениями показателя, 
остальные регионы характеризуются низ-
ким уровнем развития, что свидетельствует 
о слабом развитии отраслей (кроме ресурсо-
добывающих).

Особое значение в арктической эконо-
мике минерально-сырьевая функция при-
обрела в последние два десятилетия, ког-
да в континентальном шельфе Северного 
Ледовитого океана открылись огромные 
резервы углеводородного сырья, которые в 
перспективе могут стать основными источ-
никами ресурсов в мире, причем 2/3 запасов 
Мировой Арктики приходятся на россий-
скую часть [4, с. 15].

Возросшая роль природных ресурсов в 
глобальной экономике с учетом тенденции к 
их исчерпанию в традиционных районах до-
бычи превращают российский арктический 
регион в объект повышенного внимания со 
стороны не только государств с арктически-
ми территориями, но и многих других стран, 
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их объединений с развитой экономикой. 
Сложившаяся ситуация приводит к росту 
геоэкономической, геополитической напря-
женности, усиливаемой действием клима-
тических, экологических и других факторов 
[5, с. 12].

Современные внутренние и внешние вы-
зовы на фоне разрушенной за годы рыноч-
ных реформ отечественной системы освое-
ния Арктики, в т. ч. транспортной инфра-
структуры, потребовали выработки страте-
гии ее развития на основе качественно иных 
организационно-технологических, управлен-
ческих принципов. Определяющим можно 
считать комплексный подход, позволяющий 
в обозримой перспективе добиваться ощу-
тимых сдвигов в долгосрочной стратегии 
возрождения макрорегиона.

Современное освоение арктических тер-
риторий предполагается путем формирова-
ния так называемых арктических опорных 
зон как особого объекта госуправления с за-
конно закрепленным статусом [13, с. 13].

Ключевым моментом создания опор-
ных зон является переход от отраслевого 
принципа развития к территориальному 
проектному принципу, позволяющему обе-
спечивать взаимоувязку всех отраслевых 
мероприятий национального масштаба с 
деятельностью местного значения, способ-
ствующую закреплению населения и улуч-
шению качества жизни.

Опорные зоны представляют собой про-
странственные структуры, агломерации, ко-
торые должны стать точками роста террито-
рии Арктики на основе развития ресурсной 
базы и реализации крупных инфраструктур-
ных проектов, модернизации существую-
щей транспортной и сопутствующей инфра-
структуры. Предполагается создание вось-
ми опорных зон: Кольской, Архангельской, 
Ненецкой, Воркутинской, Ямало-Ненецкой, 
Таймыро-Туруханской, Северо-Якутской, 
Чукотской. Некоторые опорные зоны вос-
точной части АЗРФ не имеют прямого вы-
хода к северным морям, однако благодаря 
выгодному географическому положению 
являются перспективными логистическими 
и промышленными узлами.

Разработанная государственная поли-
тика в отношении арктических территорий 
ориентирована на создание арктического 
транспортного блока, инфраструктурные 
проекты которого позволят начать мас-
штабное освоение АЗРФ. Важной задачей 
арктической транспортной системы высту-
пает соединение северных территорий стра-
ны с Центром, Уралом, Сибирью, Дальним 
Востоком, что приведет к появлению у «не-
арктических» регионов выхода к Мировому 
океану.

В числе крупнейших инфраструктурных 
проектов АЗРФ можно выделить возрожде-
ние Северного морского пути, модерниза-
цию Мурманского транспортного узла, соз-
дание железнодорожных осей развития.

Северный морской путь
Географическое положение России обу-

словливает его использование для выхода 
на рынок международных транзитных пере-
возок, применительно к грузоперевозкам – 
прежде всего в сегментах железнодорожного 
и водного транспорта.

Особое место наряду с Транссибом и 
БАМом занимает проект развития Северного 
морского пути, интерес к которому, в числе 
прочего, связан с более коротким маршру-
том доставки грузов из стран АТР в Европу по 
сравнению с альтернативными вариантами, 
в частности более чем на треть коротким – 
с торговым Южным транспортным путем че-
рез Индийский океан [6, с. 13]. Актуальность 
СМП возрастает также в связи с глобальным 
изменением климата, вызывающим таяние 
арктических льдов, что позволяет увеличи-
вать продолжительность зимней навигации.

В принятой в 2018 году госпрограмме по 
развитию Арктики до 2025 года Севморпуть 
призван стать центральной артерией не 
только в создаваемой транспортной систе-
ме региона, но и всего хозяйственного ком-
плекса российского Севера.

В работе СМП выделяются функции, ком-
плексное развитие которых рассчитано на 
10–20-летний период. Прежде всего трасса, 
как исторически сложившаяся транспорт-
ная коммуникация, поддерживает жизнедея-
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тельность поселений вдоль нее, по ней вы-
возится продукция и происходит обеспече-
ние грузами при реализации инвестицион-
ных проектов. Также она выполняет функ-
ции геополитического характера, связанные 
с вопросами национальной безопасности.

Важнейшими задачами развития инфра-
структуры СМП являются обеспечение по-
ставок продукции ресурсодобывающих от-
раслей, прежде всего нефтегазового ком-
плекса, на рынки стран Европы и АТР и фор-
мирование ее в качестве международной 
транспортной артерии, по которой осущест-
вляются транзитные евроазиатские грузо-
потоки.

Решение поставленных задач означа-
ет развитие на современных принципах 
портовой инфраструктуры, ледокольного и 
вспомогательного флота, внедрение новых 
перевозочных технологий и многих других 
мероприятий, включая обустройство приле-
гающих территорий.

Ключевыми портами в акватории СМП 
являются Мурманск, Архангельск, Сабетта, 
Диксон, Дудинка, Игарка, Нордвик, Тикси, 
Певек, Провидения, обеспечивающие про-
хождение судов под проводкой ледоколов.

Практически все существовавшие ранее 
порты нуждаются в модернизации, при этом 
расположенные в западной части акватории, 
где сосредоточена в основном грузовая база, 
имеют связь с транспортной системой стра-
ны, переваливают более 85% грузов, прохо-
дящих через Арктический бассейн.

Большинство портов, особенно восточ-
нее Диксона, технически и морально уста-
рели и не могут обслуживать современные 
грузопотоки. Как правило, они расположе-
ны в отрыве от наземных коммуникаций, их 
пропускная способность используется менее 
чем наполовину и в основном для обеспе-
чения местного населения. На трассе СМП 
имеются также коммерческие порты, обслу-
живающие конкретные компании.

Российские порты обычно рассчитаны на 
суда вместимостью 2 тыс. контейнеров, при 

1 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Прил. № 4 «Основные мероприятия 
по целям, задачам и этапам реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года 
(по инновационному варианту)». URL: http://docs.cntd.ru/document/902132678 (дата обращения 25.01.2021).

этом современные океанические лайнеры 
обладают вместимостью 12 тыс. контейне-
ров, в Китае имеется полтора десятка кон-
тейнеровозов, вмещающих 18–19 тыс. ед.

Прорывным проектом зоны Арктики 
стало сооружение в ЯНАО морского порта 
Сабетта. Его развитие связано с реализа-
цией проекта «Ямал СПГ» (центр по произ-
водству сжиженного природного газа (СПГ)). 
Стратегически важный порт, наряду с соз-
данной транспортной инфраструктурой, 
включая международный аэропорт, с но-
вым городским поселением, представляет 
собой многопрофильный технологический 
промышленный кластер. В создании порта 
и промышленного комплекса помимо 650 
предприятий России участвовали компании 
полутора десятков стран, заинтересованных 
в продукции комплекса, мощность которого 
составляет около 6,5 млн т / год СПГ.

Реализация в перспективе подобных 
проектов также предусматривает не только 
добычу, но и переработку углеводородного 
сырья и других ресурсов. В Арктической зоне 
обозначено 18 инвестиционных проектов по 
освоению нефти, газа, руд, угля, связанных с 
транспортировкой по морской схеме.

Особую нагрузку испытывают крайние 
порты СМП – Мурманск и Петропавловск-
Камчатский как опорные пункты морской 
магистрали, обеспечивающие перевалку гру-
зов на суда ледового класса, их обслужива-
ние, а также функционирование фидерных 
маршрутов.

Сейчас ускоренными темпами про-
водится модернизация Мурманского и 
Архангельского морских портов, которые
предназначены для перегрузки сырья,
в т. ч. на экспорт, генеральных и контей-
нерных грузов экспортно-импортного на-
правления. Формируемый на основе порта 
Мурманский транспортно-логистический 
узел входит в число крупнейших инфра-
структурных проектов страны1.

Благодаря действующему в районах 
Дальнего Востока льготному режиму терри-
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торий оперативного развития сооружается 
комплекс по хранению нефтепродуктов в 
Петропавловске-Камчатском, осуществля-
ется техническое перевооружение морского 
порта Беринговский.

На Арктический бассейн в 2019 году при-
ходилось 12,5% грузооборота морских пор-
тов России с увеличивающимися темпами 
прироста показателя (на 11,4% за 2018 год, 
на 14,5% за 2019 год), в основном за счет 
роста объемов перегрузки наливных грузов, 
доля которых в общем объеме грузооборо-
та морских портов Арктики составляет око-
ло 70% (табл. 1). Более половины грузов (57%)
перегружается в морских терминалах Мур-
манского порта, на порт Сабетта прихо-
дится свыше четверти общего грузооборо-
та Арктического бассейна с наибольшими 
темпами прироста объемов перегрузки
(в 2,3 раза в 2018 году, в 1,7 раза в 2019 году).

В настоящее время большая часть отече-
ственного грузового морского флота не име-
ет ледового класса, построенные ранее ледо-
колы не обеспечивают достаточную ширину 
полыньи для прохождения современных 

контейнеровозов значительных габаритов и 
грузовместимости, что затрудняет развитие 
сегмента транзитных грузовых перевозок.

Кроме того, коммерческое использование 
СМП для транзитных перевозок не столь зна-
чительно из-за ограниченного периода на-
вигации, который в восточной части трассы 
не превышает 6 месяцев. Однако со време-
нем действие данного фактора будет ослабе-
вать вследствие климатических изменений, 
приводящих к таянию ледовых массивов.

Недостаточные для современного флота 
глубины северных морей и устьев сибирских 
рек, невозможность захода во многие порты 
с устаревшей инфраструктурой для крупно-
габаритных судов высокой грузоподъемно-
сти, полное отсутствие спасательно-коорди-
национных центров в восточной части пути –
лишь некоторые основания, затрудняющие 
обеспечение конкурентоспособности про-
екта СМП в настоящее время по сравнению 
с традиционными трансконтинентальными 
маршрутами [1, с. 16, 213, 506].

Низкая плотность арктического населе-
ния, слабое развитие большинства арктиче-

Таблица 1. Грузооборот морских портов России за январь – ноябрь 2019 года

Грузооборот морских портов Всего
В т. ч.

Всего
(к 2018 году)

В т. ч.

сухогрузы наливные 
грузы сухогрузы наливные 

грузы
Морские порты, всего
млн т
%

766,8
100,0

342,8
100,

424,0
100,0 2,7 -4,0 8,8

в т. ч.:
Арктический бассейн
млн т
%

96,1
12,5

29,1
8,5

67,0
15,8 14,5 3,5 20,1

Балтийский бассейн
млн т
%

235,8
30,8

101,3
29,5

134,5
31,7 5,1 1,3 8,2

Азово-Черноморский бассейн
млн т
%

234,,1
30,5

86,9
25,4

147,2
34,7 -6,2 -21,4 5,8

Каспийский бассейн
млн т
%

6,7
0,9

2,5
0,7

4,2
1,0 в 1,5 р. 1,6 в 2,1 р.

Дальневосточный бассейн
млн т
%

194,1
25,3

123
35,9

71,7
16,8 5,2 6,0 4,0

Источник: Грузооборот морских портов России за январь – ноябрь 2019 года: бюл. транспортной информации. 
2020. № 1. С. 28.
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ских регионов также не способствуют дости-
жению рентабельности морского транспор-
та на данном маршруте.

В последнее время ледокольный флот 
России (около 150 ед.), включающий атомо-
ходы, крупнотоннажные суда арктических 
ледовых классов, несмотря на количествен-
ное (на порядок) превосходство над суммар-
ным флотом остальных европейских аркти-
ческих государств, начал пополняться более 
универсальными судами, способными захо-
дить в устья сибирских рек на сотни километ-
ров. Это позволит многократно расширить 
ареал Севморпути.

Отличительной чертой ледокольных су-
дов нового типа являются высокие харак-
теристики эксплуатации, в т. ч. маневренно-
сти, для безопасной работы на трассе СМП 
в кругло годичном режиме. Также увеличена 
их ширина для обеспечения проходки круп-
нотоннажных танкеров и газовозов, что свя-
зано с возросшей грузоподъемностью и га-
баритами транспортных судов в мире.

В дореформенный период максимальный 
объем перевозок грузов по СМП приходился 
на 80-е гг. ХХ века, составляя около 6–8 млн т. 
С началом рыночных преобразований про-
изошло значительное (до 2 млн т) падение 
размеров перевозок. Некоторый рост объе-
мов с середины 2000-х гг. был обусловлен ис-
пользованием трассы для перевозок продук-
ции Норильского горно-металлургического 
комбината. Сейчас Норникель осуществляет 
круглогодичные перевозки собственными 
арктическими судами ледокольного клас-
са, причем не только продукции комбината, 
но и социально значимых грузов для жите-
лей Норильского промышленного района – 
крупнейшего образования на побережье ак-
ватории СМП.

Помимо упомянутой компании, в чис-
ло крупнейших грузоотправителей про-
дукции, доставляемой по СМП, входят 
ПАО «Новатэк», ПАО «Газпром», ПАО «Лу-
койл», НК «Роснефть» и др., а также регио-
ны Красноярского края, Республики Саха 
(Якутия), Чукотки. Указанные холдинги, дру-
гие заинтересованные субъекты могут стать 
партнерами государства в возрождении 

портовой инфраструктуры на базе государ-
ственно-частного партнерства.

Функционирование Севморпути в со-
временный период в значительной степе-
ни обусловлено освоением минерально- 
сырьевых ресурсов. Новый импульс его 
развития связан с выявленными в берего-
вой зоне и на шельфе Баренцева и Карского 
морей нефтегазовыми месторождениями, 
потенциал которых оценивается в 30% от 
мировых запасов.

За исключением действующего на шель-
фе месторождения Приразломное разра-
ботка месторождений в настоящее время 
осуществляется на суше. Из-за падения цен 
на нефть, санкционных ограничений, отсут-
ствия собственного морского бурового обо-
рудования и т. д. активная разработка место-
рождений шельфа перенесена за пределы 
2030 года.

Вывоз продукции преимущественно в за-
падном направлении осуществляется кругло-
годично танкерами высокого ледового клас-
са с перевалкой в Кольском заливе либо в 
виде СПГ прямыми рейсами в Европу с пе-
ревалкой в различных портах на конвенцио-
нальной основе.

Газ в России поставляется в основном по 
трубопроводам. В международной торговле 
газа соотношение между трубопроводным и 
морским транспортом составляет 70 и 30%. 
Развитие предприятий нефтегазового ком-
плекса, увеличение масштабов производ-
ства СПГ привели к росту мирового флота 
судов-газовозов, перевозка которыми обла-
дает высокой доходностью. Подобная тен-
денция наметилась и у российских постав-
щиков углеводородной продукции.

Ежегодно танкерами перевозится в 1,5 раза 
больше СПГ, чем нефти [20, с. 10]. По опти-
мистичным прогнозам Росморречфлота объ-
ем перевозок по СМП к 2030 году возрастет 
до 70 млн т. По мнению специалистов, на 
период до 2030 года в морском грузопотоке 
углеводородное сырье также будет опреде-
ляющим (более 97%) с возрастающей долей 
СПГ в структуре перевозимого сырья.

Помимо проекта «Ямал СПГ» планиру-
ется поставка сжиженного природного газа 
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на рынки АТР при реализации в перспек-
тиве проекта «Арктик СПГ2». Поставка бу-
дет производиться по логистической схеме, 
предусматривающей создание на Камчатке 
перевалочного комплекса мощностью до 
40 млн т в год, в более отдаленной перспек-
тиве – строительство подобного комплекса в 
западной части СМП.

Следует отметить, что многие оптими-
стичные прогнозы, в частности относитель-
но роста добычи и переработки углеводо-
родов, следовательно, роста их перевозок, 
разрабатывались в период открытия новых 
месторождений в зоне шельфа и до нача-
ла кризисных проявлений в отечественной 
экономике последнего десятилетия, кото-
рые связаны, в том числе, с новыми геопо-
литическими реалиями. Особенно заметны 
изменения, касающиеся транзитных пере-
возок грузов по Севморпути (табл. 2).

Из табл. 2 следует, что тенденция к ро-
сту перевозок грузов по СМП сохранялась до 
2018 года, при этом можно отметить резкое 
падение после 2013 года доли транзита, со-
ставившего на тот момент более 40%, до зна-
чений в диапазоне 1–3 пунктов.

На развитие судоходства по СМП влия-
ют не только объемы добываемых ресурсов, 
прежде всего нефти, но и ее цена. При вы-
соких значениях показателя соответственно 
высока стоимость потребляемого судами то-
плива, что делает для судоходных компаний 
предпочтительным более короткий, хотя и 
сложный для судоходства, маршрут по СМП.

В качестве подтверждения можно при-
вести проведенный авторами [14, с. 6] со-
поставительный анализ стоимости мазута и 
трафика грузовых судов по СМП, свидетель-
ствующий о высокой корреляции показате-
лей. Особенно четко переориентация грузо-
вых транзитных потоков на СМП проявилась 
в 2011–2012 гг., когда стоимость нефти мар-
ки Brent составляла свыше 120 долл. за бар-
рель (табл. 3).

Последние годы характеризовались зна-
чительными колебаниями цены нефти в сред-
нем в диапазоне достаточно низких значе-
ний с верхней планкой около 40–60 долл., что 
не способствует росту транзитных перевозок 
по СМП. Кроме того, добыча углеводородов в 
северных морях является рентабельной при 
относительно высоких значениях стоимости 

Таблица 2. Объем перевозок грузов в акватории Севморпути, млн т

Год Общее количество В т. ч. транзит Доля транзита, %
2013 2,9 1,18 40,7
2014 3,99 0,27 6,8
2015 5,43 0,04 0,7
2016 7,48 0,21 2,8
2017 11,0 0,19 1,7
2018 9,93 – –

Источники: Артерии Арктики. Транспорт региона: вчера, сегодня, завтра. М.: Дороги, 2018. С. 23; Багинов А.В. Север-
ный морской путь: использование системы слежения, мониторинга и идентификации контейнерных грузов в усло-
виях Арктики // Бюл. транспортной информации. 2018. № 7. С. 22.

Таблица 3. Объемы транзитных перевозок и количество судов с транзитным грузом по СМП

Год
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Объем транзитных 
перевозок, млн т. 0,1 0,8 1,3 1,2 0,3 0,05 0,25

Количество судов
с транзитным грузом, ед. 4–5 35 45 н. св. 25 17–18 –

Источник: Перспективы использования Северного морского пути в современных условиях развития транспортного 
рынка / Д.В. Кузьмин [и др.] // Бюл. транспортной информации. 2019. № 2. С. 6.
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нефти и газа. Так, стоимость их добычи на 
месторождении Приразломное в Печорском 
море в 3–5 раз дороже, чем добыча на суше. 
По данным Минэнерго России, порог безубы-
точности добычи нефти в Арктике составляет 
52–81 долл. за баррель.

В связи с этим в обозримой перспекти-
ве даже с учетом возможно более высокой 
стои мости нефти следует ожидать ориента-
цию проекта СМП преимущественно на вну-
тренние потребности и экспорт, а транзит-
ный грузопоток, по мнению специалистов, 
не превысит 7–10%.

В ближайшее время в мире, по прогнозам 
ОПЕК и Международного энергетического 
агентства (МЭА), не произойдет существен-
ное восстановление спроса на энергоресур-
сы, падение которого было обусловлено гло-
бальным кризисом в мировой экономике 
2020 года, вызванным пандемией [9, с. 2; 10]. 
Отмечается снижение потребностей в импор-
те углеводородов у государств, ранее заинте-
ресованных в масштабных поставках сырья, 
в т. ч. из России. Мировой кризис ускорил из-
менения на энергетическом рынке в сторону 
роста доли альтернативных источников энер-
гии, особенно в странах Европы.

Отсюда острейшей проблемой настояще-
го времени в условиях необходимости воз-
рождения Севморпути является неопреде-
ленность в вопросе соотношения масштабов 
и цены модернизации проекта и его пер-
спективной востребованности в качестве 
глобального транзитного коридора.

Северный завоз
Важнейшей функцией Северного мор-

ского пути является обеспечение террито-
рии Крайнего Севера европейской части 
страны, Сибири, Дальнего Востока жизнен-
но важной продукцией, что связано с отсут-
ствием собственной производственной базы 
большинства продовольственных и про-
мышленных товаров, значительной удален-
ностью от мест их производства в условиях 
неразвитой транспортной инфраструктуры.

В северном завозе, помимо водного, уча-
ствуют и другие виды транспорта, охваты-
вая, по разным оценкам, от 3 до 10 млн чел. 

на территориях 25 субъектов РФ. Однако до-
ставка грузов воздушным транспортом име-
ет высокую себестоимость и осуществляется 
в небольших количествах, железные доро-
ги проложены далеко не во всех удаленных 
территориях, автотранспортом грузы обыч-
но доставляются по зимникам из-за отсут-
ствия автомобильных дорог.

В дореформенный период на протяже-
нии более чем двух столетий вопросы обе-
спечения труднодоступных регионов стра-
ны находились в ведении государственных 
органов. В период рыночных реформ полно-
мочия были переданы субъектам РФ, для 
многих из которых, из-за отсутствия доста-
точных средств, ведомственной разобщен-
ности, оно стало труднорешаемой задачей 
[1, с. 247].

Сейчас сложности с северным завозом, 
осуществляемым за счет средств как феде-
рального, так и регионального, местного 
бюджетов, связаны с изношенностью мор-
ского и речного флота, нестабильной нави-
гацией, мелководьем многих сибирских рек 
и другими факторами, вызванными много-
летним запустением. К субъективным фак-
торам можно отнести слабую заинтересо-
ванность региональных властных структур в 
решении данных проблем, перекладывание 
вопросов на более низкий, муниципальный 
уровень, где их решение в принципе невоз-
можно. По оценкам, только на развитие пор-
товой инфраструктуры СМП потребуется до 
полутора трлн рублей.

В навигацию 2017 года в районы Крайнего 
Севера и приравненных к ним территорий 
было доставлено 17,4 млн т груза, из них по 
госзаказу менее 10%. По мнению Минтранса, 
поскольку в рамках северного завоза имеет 
место любое, в т. ч. коммерческое, переме-
щение грузов, необходимо выделять соци-
ально необходимую и коммерческую состав-
ляющие доставки грузов. Отсюда следует, 
что, помимо территориальных образований, 
к решению проблем северного завоза долж-
ны быть привлечены заинтересованные 
бизнес-структуры.

Примером подключения российского 
бизнеса к коммерческому использованию 
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доставки грузов по СМП является проект 
создания арктической линии Мурманск – 
Петропавловск-Камчатский.

Без решения социально-экономических 
проблем населения труднодоступных тер-
риторий, в частности важнейшей составля-
ющей – северного завоза, сложно говорить 
о современном этапе освоения Арктики, 
создании опорных зон, в целом о простран-
ственном развитии страны.

Транспорт приполярных территорий
Эффективность использования Север-

но го морского пути зависит не только от 
масштабов освоения месторождений, вклю-
чая арктический шельф, но и комплексно-
го освоения обширных территорий зоны 
Арктики, Крайнего Севера и приравненных 
к ним регионов. Подобный подход подразу-
мевает развитие всего транспортного ком-
плекса – как магистральных видов транс-
порта, обеспечивающих выход к Северному 
Ледовитому океану и в виде продолжения 
СМП вглубь континента (в первую очередь 
имеются в виду речные порты на крупных 
реках Сибири, железнодорожные магистра-
ли «Белкомур», «Северный широтный ход» 
и др.), так и транспорта, обеспечивающего 
связь с другими регионами страны и в меж-
районном сообщении. То есть необходимо 
создать единый транспортно-логистиче-
ский комплекс со взаимосвязанной систе-
мой управления, интермодальных перевоз-
ок с использованием цифровых технологий.

В настоящее время транспортная систе-
ма в зоне Арктики, на других малоосвоен-
ных территориях характеризуется слабым 
развитием наземных, воздушных коммуни-
каций, что усиливает диспропорции между 
социально-экономическим и геополитиче-
ским положением региона. Созданная в до-
реформенный период транспортная инфра-
структура устарела, значительная ее часть 
утрачена.

Автомобильные дороги
Большая часть территории Арктики, 

особенно на востоке, почти не имеет ав-
томобильных дорог, поэтому даже между 

существующими транспортными комму-
никациями отсутствует полноценная связь.
В основном сообщение по автодорогам ори-
ентировано на доставку грузов и сырья в 
порты.

По территории Арктической зоны прохо-
дят отдельные участки автомобильных дорог 
федерального значения общей протяженно-
стью немногим более 1 тыс. км. На них в послед-
нее время стали производиться ремонтно- 
восстановительные работы. В их числе 
участки автодорог «Кола» (Санкт-Петербург –
Петрозаводск – Мурманск – Печенга – гра-
ница с Норвегией), «Холмогоры» (Москва – 
Ярославль – Вологда – Архангельск) как части 
Международного транспортного коридора 
(МТК) «Север – Юг».

Строительство и реконструкция значи-
тельной части региональных автодорог, осо-
бенно в восточной части АЗРФ, так же как 
и федеральных трасс, осуществляется с 
участием средств федерального бюджета. 
Сооружение ряда путей, например участка 
автодороги Сургут – Салехард, которая яв-
ляется частью Северного широтного хода, 
ведется с привлечением внебюджетных 
средств. Будущая трасса свяжет поселения 
Ямало-Ненецкого АО с существующей сетью 
дорог страны.

Дорожное строительство ведется в экс-
тремальных климатических условиях в зоне 
вечной мерзлоты, нередко в скальном грун-
те, с применением специальных технологий 
(стабилизация грунта, охлаждающие уста-
новки и т. д.), что многократно увеличивает 
стоимость строительства по сравнению со 
стоимостью в умеренных широтах.

Речной транспорт
Крупные реки Арктической зоны, боль-

шинство из которых впадает в арктические 
моря, являются связующим звеном между 
глубинными районами Сибири и Дальнего 
Востока и Севморпутем, образуя с ним кар-
кас транспортной системы региона. Наличие 
глубоководных участков позволяет прохо-
дить вглубь на значительные расстояния (до 
2 тыс. км) морским судам, в т. ч. ледоколам, 
судам смешанного плавания «река – море». 
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По ним доставляются грузы при освоении 
месторождений, производится вывоз добы-
того сырья, продукции, обеспечивается се-
верный завоз.

Для обширной малоосвоенной террито-
рии страны внутренние водные пути тра-
диционно были преимущественным либо 
безальтернативным видом транспорта.
В этом плане особенно выделяется террито-
рия Республики Саха (Якутии), где их протя-
женность более чем в 30 раз превышает про-
тяженность железных дорог; относительно 
протяженности всех путей сообщения со-
ставляет около 60%. Примерно схожую долю 
имеет протяженность речных путей относи-
тельно общей протяженности транспортной 
сети в ЯНАО, около половины – в Ханты-
Мансийском автономном округе, значите-
лен удельный вес (от 25 до 40%) водных пу-
тей в республиках Карелии, Коми, Томской 
области.

В перспективе, после восстановительных 
работ по дноуглублению рек, модерниза-
ции портовой инфраструктуры, пополне-
ния новыми судами флота, следует ожидать 
усиления роли внутренних водных путей в 
интермодальном сообщении, прежде всего 
в международных транзитных перевозках, 
что обусловлено их преимущественно мери-
диональным положением, позволяющим со-
единить в единый транспортный комплекс 
СМП, Транссиб, БАМ.

 В настоящее время в рамках интермо-
дальной транспортной системы востока 
страны можно выделить Якутск как один из 
крупнейших транспортно-логистических уз-
лов, связывающий СМП, внутренние водные 
пути, железные и автомобильные дороги, 
авиасообщение.

Железнодорожный транспорт
В развитии транспортного комплекса ма-

крорегиона особая роль железнодорожного 
транспорта проявляется как в виде сооруже-
ния технологических линий, позволяющих 
связать существующие и вновь осваиваемые 
месторождения ресурсов, с одной стороны,
с портами СМП, с другой – с промышленны-
ми районами Центра, Урала, Сибири, так и 

в виде реализации проектов в рамках МТК 
(международные транспортные коридоры).

Наиболее значимыми среди них высту-
пают проекты «Белкомур», «Северный ши-
ротный ход» (СШХ).

Проект «Белкомур» (Белое море – Коми –
Урал) призван обеспечить промышленное 
и инфраструктурное развитие Севера евро-
пейской части России. В его основу заложе-
но сооружение железной дороги Соликамск –
Сыктывкар – Архангельск протяженностью 
около 1,2 тыс. км с выходом в дальнейшем 
на СШХ и Мурманский транспортный узел, 
имеющий незамерзающий глубоководный 
порт.

В зоне влияния трассы ожидается строи-
тельство новых и развитие существующих 
предприятий (около 140), что приведет к 
созданию более 45 тыс. рабочих мест и бу-
дет способствовать закреплению населе-
ния Арктической зоны. По оценкам специа-
листов Института экономики и развития 
транспорта (ИЭРТ), предполагаемая мак-
симальная загрузка линии к 2035 году со-
ставит 35 млн т грузов в год. Помимо при-
дания импульса экономическому развитию 
территории европейского Севера, в пер-
спективе магистраль обеспечит кратчайший 
выход в Северную Европу, регионы Сибири, 
Казахстана, Средней Азии для осуществле-
ния внутренних, транзитных, интермодаль-
ных международных перевозок.

Финансирование строительства трассы 
планируется за счет средств частных инве-
сторов с возможностью привлечения ино-
странного капитала. Окупаемость для них 
за период концессии в 30 лет ожидается от 
доходов провозной платы и господдержки.
В дальнейшем магистраль будет передана на 
баланс ОАО «РЖД».

С реализацией мегапроекта «Северный 
широтный ход», соединяющего Северную и 
Свердловскую железные дороги протяжен-
ностью более 700 км, образуется единый 
транспортный комплекс страны с железно-
дорожными выходами к Мировому океану, 
рынкам Европы, Азии. В дальнейшем трасса, 
протянутая от Баренцева моря до Чукотки, 
в виде сухопутного дублера СМП образует 
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с ним полимагистраль по северному контуру 
границ государства, создавая значительный 
прямой и мультипликативный эффект.

Активизация разработки проекта ма-
гистрали, отдельные участки которой со-
оружались в разные периоды, начиная
с послевоенного времени, связана с открытием 
нефтегазовых месторождений в ЯНАО, запу-
ском предприятия «Ямал СПГ». Проект вклю-
чен в Транспортную стратегию Российской 
Федерации на период до 2030 года.

Основу грузовой базы (по оценкам к 
2025 году на уровне около 24 млн т / год) со-
ставит, помимо добываемых и перерабаты-
ваемых углеводородов, продукция полезных 
ископаемых из 19 месторождений, которые 
окажутся в зоне тяготения магистрали. СШХ, 
выполняя отчасти функции альтернативно-
го Транссибу транзитного евроазиатского 
коридора, позволит разгрузить традици-
онный международный маршрут, удеше-
вить доставку продукции. В частности, путь 
доставки СПГ из Нового Уренгоя в порты 
Балтийского моря станет короче на 450 км.

В правовом плане реализация проекта 
предусмотрена на основе федеральной кон-
цессии с участием ОАО «РЖД». При этом ре-
конструкция существующих объектов пред-
полагается за счет средств участников про-
екта, сооружение новой инфраструктуры –
с привлечением частных инвесторов.

Авиационный транспорт
На территории Арктической зоны око-

ло 28 тыс. населенных пунктов не имеют 
круглогодичной связи. Если в дореформен-
ный период, когда преобладал социаль-
ный аспект в отношении населения зоны 
Севера и приравненных к ним районов, на-
селенные пункты были охвачены местны-
ми воздушными линиями (МВЛ), то затем 
произошло закрытие большинства авиа-
линий и сети аэродромов, других объектов 
наземной инфраструктуры. Это сыграло не 
последнюю роль в процессах оттока населе-
ния, обезлюдения территории за последние 
2–3 десятилетия.

На первый план вышли факторы эконо-
мического характера, отражающие неэф-

фективность перевозок МВЛ из-за их вы-
сокой себестоимости, связанной с низкой 
плотностью населения и его низкой платеже-
способностью, значительными удельны-
ми затратами на содержание аэродромной 
сети, высокой стоимостью авиатоплива и др.
В дальнейшем к указанным факторам до-
бавились существенный физический износ 
базы аэропортов, устаревший парк воздуш-
ных судов и др.

В сегменте малой авиации до настояще-
го времени тормозом в развитии являются 
полностью устаревший авиапарк, отсутствие 
отечественных современных технологий и 
материалов для создания судов и их ремон-
та, квалифицированных специалистов, пи-
лотов, школа подготовки которых для усло-
вий полярной авиации была утрачена.

По данным на 2018 год на территории 
Арктики расположены 73 аэродрома, не-
сколько сотен площадок для самолетов и 
вертолетов, сооружено несколько новых 
аэропортов в Ямало-Ненецком автономном 
округе для обслуживания крупнейших пред-
приятий нефтегазовых комплексов по добы-
че сырья и его переработке.

Инвестирование проектов при модерни-
зации взлетно-посадочных полос аэропор-
тов осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета, а при обновлении парка 
воздушных судов – из средств регионально-
го бюджета и частных инвесторов. На базе 
убыточных аэропортов регионального и 
местного значения в труднодоступных райо-
нах Арктики, Крайнего Севера созданы фе-
деральные казенные предприятия (ФКП) из 
средств федерального бюджета, объединяю-
щие 81 аэродром.

В настоящее время развитие авиатран-
спортной инфраструктуры в рамках освое-
ния Арктики и Дальнего Востока является 
приоритетным направлением Росавиации 
на среднесрочную перспективу. 

С 2013 года Минтранс и Росавиация реа-
лизуют комплексную программу субсидиро-
вания авиаперевозок, в частности с 2018 года 
дотируются рейсы в Республику Коми, на 
Дальний Восток. Недостающее субсидиро-
вание авиаперевозок предлагается изыски-
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вать регионам. Так, на Ямале с 2017 года осу-
ществляется субсидирование авиарейсов не 
только внутри округа, но и межрегиональ-
ных – в Москву и другие города из Надыма, 
Ноябрьска, Тюмени.

Создаваемые в качестве инструмента ре-
гионального развития АЗРФ опорные зоны 
также могут стать центрами роста авиапе-
ревозок. Кроме этого, формируются специ-
альные центры МЧС для обслуживания трас-
сы Севморпути новейшими отечественны-
ми самолетами и вертолетами. Стимулом к 
развитию авиационного транспорта может 
стать выполнение ряда авиационных работ 
на коммерческой основе, в т. ч. с использова-
нием беспилотной коммерческой авиации.

В числе основных задач по формиро-
ванию единого транспортного простран-
ства в сфере авиаперевозок при освоении 
территорий Арктики и Дальнего Востока 
Минтрансом и Росавиацией обозначены мо-
дернизация существующих старых самоле-
тов, организация поставок судов иностран-
ных марок, на дальнюю перспективу – соз-
дание региональных и легких самолетов.

Инновационные транспортные системы
Параллельно формированию транспорт-

ной системы в зоне Арктики, других трудно-
доступных регионах разрабатываются и внед-
ряются инновационные технологии и виды 
транспорта.

В первую очередь имеется в виду автомо-
бильный транспорт как самый востребован-
ный для обеспечения жизнедеятельности 
вид транспорта и в то же время в значитель-
ной степени уязвимая и затратная отрасль, 
функционирование которой подвержено 
наибольшим осложнениям в экстремальных 
климатических условиях с огромными рас-
стояниями между поселениями. В последнее 
время к прежним факторам, негативно влия-
ющим на состояние наземной транспортной 
инфраструктуры, добавилось интенсивное 
таяние вечной мерзлоты, приводящее к раз-
рушению путей сообщения и других капи-
тальных сооружений.

Из достаточно подготовленных к эксплуа-
тации инновационных разработок можно от-

метить экологически чистый высокоскорост-
ной амфибийный транспорт (ВСА-транспорт), 
способный обеспечивать круглогодичные 
грузопассажирские перевозки без обустрой-
ства трасс, двигаясь по любой поверхности – 
тундре, реке, заснеженным, ледяным полям, 
не теряя скоростных характеристик и высо-
кой мобильности.

В рамках НП Международное инноваци-
онное объединение «Технологии будущего» 
с участием российских специалистов разра-
батывается проект летательных аппаратов 
(условное название «аэролет»), обладающих 
свойствами всех существующих воздушных 
судов – самолетов, вертолетов, дирижаблей. 
Проект предназначен для грузовых, пасса-
жирских, смешанных перевозок в разных 
интервалах грузоподъемности, в т. ч. выпол-
нения специализированных задач с себестои-
мостью на 1 т/км, кратно более низкой, чем 
у грузового автомобиля.

Из инновационных транспортных систем 
более отдаленного будущего можно выде-
лить проект создания подводных грузовых и 
пассажирских судов (так называемых «под-
водных поездов») на основе материалов но-
вого поколения для круглогодичного плава-
ния в Северном Ледовитом океане с соору-
жением подводных терминалов и тоннелей, 
соединяющих терминалы с сушей.

Необходимыми условиями практическо-
го использования подобных инновационных 
разработок являются подготовка специали-
стов с учетом специфики работы в Арктике 
и создание условий для их закрепления. 
Этот аспект освоения АЗРФ и прочих мало-
освоенных территорий должен находиться в 
компетенции государства.

Выводы
Таким образом, в основе современной 

концепции освоения Арктики с намеченны-
ми опорными зонами развития, формирова-
нием полноценной транспортной системы с 
опорой на масштабные инфраструктурные 
проекты и охватом, включая АЗРФ, почти 
2/3 территории страны, лежит подход, свя-
занный, прежде всего, с продолжением ин-
тенсивного освоения природных ресурсов. 
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Это подразумевает сохранение сырьевой 
направленности отечественной экономики 
на обозримую перспективу.

Учитывая сказанное, следовало бы приве-
сти мнение ряда ученых, экспертов, которые 
еще несколько лет назад, в связи с открытием 
мощных запасов углеводородов на арктиче-
ском шельфе, подвергали сомнению успеш-
ность их освоения в ближайшей перспективе 
в условиях экономических и технологических 
санкций, высокой зависимости цены нефти 
и газа от конъюнктуры на мировом рынке.
В подтверждение подобных доводов приводит-
ся пример отказа от освоения Штокмановского 
месторождения из-за его нерентабельности, 
в мировой практике – закрытие в начале
2000-х годов последних скважин на аркти-
ческом шельфе в США и Канаде [7, с. 46;
8, с. 137].

В современной экономической науке 
роль природных ресурсов в экономике го-
сударства оценивается не столь однозначно 
[11; 12]. Предполагается, что в зависимо-
сти от определенного «порога безразличия» 
(степени развития прочих сфер экономики) 
их наличие может быть не только благом, но 
и ослабить экономику страны с сырьевой 
ориентацией, в частности затормозить раз-
витие прочих институтов, привести к зна-
чительному расслоению общества по уров-
ню жизни, другим негативным социально- 
экономическим последствиям2.

Кризисные явления в экономике России 
последнего времени (как и в мировой эконо-
мике), демографические, прочие социально-
экономические проблемы, новые глобаль-
ные вызовы могут стать тормозом на пути 
реализации намеченных целей и привести 
к пересмотру приоритетов в ранжировании 
национальных проектов, в частности при 
освоении арктических территорий.

 Если исходить из понимания роли транс-
порта не только как инструмента по достав-

2 Policy Research Working Paper. World Bank. 2008, vol. 4766. P. 14.

ке тех или иных объемов грузов, а восприни-
мать его как фактор, формирующий единое 
экономическое пространство, создающий 
предпосылки для развития регионов раз-
ного иерархического уровня, как условие 
сохранения территориальной целостности 
страны, то его развитие, особенно в рамках 
Арктического проекта, не должно носить 
краткосрочный характер и зависеть от воз-
никающих проблем.

В формировании связности внутри тер-
ритории рассматриваемого региона, с други-
ми регионами страны, в международном со-
общении существенную роль могут сыграть 
использование инновационных разработок, 
привлечение к реализации инфраструктур-
ных проектов разного рода заинтересован-
ных субъектов: федеральных, региональных, 
муниципальных, отраслевых, бизнеса, про-
чих структур с различными формами коопе-
рации, а главное – эффективное управление 
территориальным развитием, означающее 
системный подход в решении социально-
экономических проблем АЗРФ и страны в 
целом.

Подобный подход в рамках системы 
госуправления при освоении территории 
Арктики позволит обеспечить баланс госу-
дарственных, коммерческих интересов при 
условии сохранения окружающей среды и 
традиционного уклада жизнедеятельно-
сти местного населения [15, с. 19; 16, с. 69]. 
В частности, при хозяйственном освоении 
арктических территорий одним из аспек-
тов гармонизации функционирования всех 
заинтересованных субъектов является воз-
можность возмещения коренным народам 
потенциальных убытков добывающими 
компаниями в виде компенсационных пла-
тежей [17, с. 264; 18].

Арктический регион может стать поли-
гоном, драйвером роста всей национальной 
экономики.
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TRANSPORT SUPPORT OF THE ARCTIC TERRITORIES
The article is devoted to the transport infrastructure development of the Arctic zone of the Russian 
Federation as a unifi ed transport system based on the modernization of the Northern Sea Route in 
conjunction with the development of the macroregion’s land and air transport infrastructure. The 
author notes the importance of transport as one of the main factors in solving spatial development 
problems which is relevant for a signifi cant part of the country’s undeveloped territories, especially 
the Arctic zone. In addition to further involvement in the economic turnover of natural, primarily 
hydrocarbon, resources, the role of transport in the Arctic is to form a competitive transport 
and communication system on a new technological basis that meets the strategic objectives of 
the country’s development, ensuring the economic space unity. It is a factor of socio-economic 
growth not only in the Arctic, but also in Russia as a whole. The paper pays considerable attention 
to the topic of the revival of the Northern Sea Route. It is a key transport artery in the Arctic’s 
development with the functions of an international transport corridor, a supplier of products of 
resource-producing industries to domestic and foreign markets ensuring the livelihoods of local 
population, and performing other functions of geopolitical and applied nature. The work proves 
the importance of other types of transport in the integrated development of the Arctic territories, 
ensuring communication with other regions of the country. The author shows the success of the 
transport projects’ implementation using innovative technical and technological developments and 
management solutions to coordinate social and economic relations between state structures at all 
levels, corporations, businesses, industries, and population, including indigenous northern peoples. 
The research emphasizes that the state’s role strengthening means the formation of a systematic 
approach that ensures eff ective management of territorial development including the infrastructure 
potential of the Arctic zone of the Russian Federation and the country as a whole.

Spatial development, Arctic territories’ development, transport infrastructure, complex approach, 
support development zones, Northern Sea Route, infrastructure projects, government regulation.
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В статье рассматриваются проблемы развития российского экспорта агропродовольственной 
продукции, формирования его региональной структуры, эффективность реализации конкурент-
ных преимуществ регионов на мировом продовольственном рынке в условиях современных внешне-
экономических вызовов. Актуальность проблемы обусловлена необходимостью повышения на-
циональной конкурентоспособности, вовлечения в экспортную деятельность субъектов РФ для 
выравнивания уровня развития. Разные регионы РФ обладают уникальными ресурсами и особен-
ностями функционирования. С одной стороны, это ведет к их дифференциации, с другой, явля-
ется источником развития и формирования конкурентных преимуществ. В статье на основе 
статистических данных по экспорту сельскохозяйственного сырья и продовольствия России за 
2001–2018 гг. рассчитаны изменения региональной структуры экспорта агропродовольствен-
ной продукции, коэффициенты вариации регионов по объему экспорта агропродовольственной 
продукции, его доли в общем экспорте. В результате выявлена высокая пространственная диф-
ференциация экспорта агропродовольственной продукции. За исследуемый период происходи-
ла консервация региональной структуры агропродовольственного экспорта, которая ведет к 
усилению неравномерности пространственного развития. На 15 регионов приходится 70–80% 
экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Коэффициент вариации экспорта 
продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья увеличился с 202% в 2001 году 
до 258% в 2018 году. Основное количество регионов ориентировано на внутренний рынок. Пока-
зана тенденция снижения дифференциации субъектов РФ по доле сельскохозяйственного сырья 
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Введение
Стратегическими задачами нового этапа 

развития агропродовольственного комплек-
са России являются рост конкурентоспособ-
ности национальных товаропроизводите-
лей на мировом продовольственном рынке, 
формирование длительных и устойчивых 
конкурентных преимуществ, расширение 
и увеличение агропродовольственного экс-
порта страны. Сложности их реализации 
связаны с усилением социально-экономи-
ческой нестабильности, обусловленной гло-
бальными вызовами и угрозами. Торговые 
войны, рост протекционизма, в том числе в 
форме односторонних ограничений, приве-
ли к замедлению мировой экономики и тор-
говли. Пандемия коронавируса усилила влия-
ние негативных факторов на перспекти вы 
развития мирового продовольственного 
рынка. В этих условиях отрасли агропродо-
вольственного комплекса России сохраняют 
положительную динамику производствен-
ных и финансовых результатов деятельно-
сти. В 2019 году производство продукции 
сельского хозяйства по сравнению с 2000 го-
дом выросло на 66,7%, производство пище-
вых продуктов – в два раза. За тот же пери-
од удельный вес прибыльных организаций 
в сельском хозяйстве увеличился с 49,3 до 
84,1%. Агропродовольственный комплекс 
страны в меньшей степени пострадал от 
влияния негативных факторов, вызванных 
пандемией коронавируса. Инерционность 
развития системообразующей отрасли аг-
ропродовольственного комплекса – сель-
ского хозяйства, накопленные до пандемии 
и девальвации рубля ресурсы производства, 
относительно высокий уровень государ-
ственной поддержки отечественных сель-

ских товаропроизводителей в предыдущие 
годы снизили риски потерь. На фоне паде-
ния объема ВВП России в первом полугодии 
2020 года до 96,6% его физического объема 
относительно первого полугодия 2019 года 
наблюдается рост ВВП сельского хозяйства 
на 1,2%, производства пищевых продуктов –
на 4,7%. По большинству основных продук-
тов питания достигнуты критерии продо-
вольственной безопасности страны: мясо 
и мясопродукты, рыбная продукция, рас-
тительное масло, зерно, сахар, картофель. 
Однако в агропродовольственном комплек-
се возможны отложенные последствия пан-
демии коронавируса, поэтому динамика 
его дальнейшего развития во многом будет 
зависеть от стабилизации ситуации на про-
довольственных рынках и эффективности 
системы мер государственной поддержки 
аграрного сектора. Агропродовольственный 
комплекс является наиболее перспектив-
ным и быстро растущим экспортоориенти-
рованным сектором российской экономики, 
успешно реализуя долгосрочную стратегию 
по увеличению глобальной конкуренто-
способности отечественной продукции. За 
последние двадцать лет в России агропро-
довольственный экспорт вырос более чем в 
пятнадцать раз, а доля РФ в мировом про-
довольственном экспорте – более чем в три 
раза. В настоящее время Россия занимает 
лидирующие позиции практически на всех 
сегментах зернового рынка, рынка маслич-
ных культур, рыбы и морепродуктов.

Поступательное развитие отраслей рос-
сийского агропродовольственного комплек-
са ведет к насыщению внутренних рынков. 
В условиях усиления дестабилизирующе-
го влияния глобальных вызовов и угроз, 

и продовольствия в общем экспорте региона. Коэффициент вариации по данному показателю 
снизился с 214% в 2010 году до 125% в 2018 году. Группировка субъектов РФ по экспорту агропро-
довольственной продукции позволила выявить, что ведущие позиции в экспорте агропродоволь-
ственной продукции занимают регионы, которые обладают конкурентными преимуществами 
«первой природы». Конкурентные преимущества, основанные на инновационных процессах, реа-
лизуются слабо. С учетом полученных результатов представлены рекомендации по совершен-
ствованию регионального экспорта агропродовольственной продукции.

Агропродовольственный комплекс, экспорт, регион, структура, конкурентные преимущества, 
дифференциация, группировка, коэффициент вариации.
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ограничений, связанных с естественными 
пределами емкости традиционных рынков,
а также снижением платежеспособности по-
требителей, перспективным направлением 
национальной агропродовольственной по-
литики выступает создание новой модели 
внешнеэкономической деятельности, на-
правленной на рост конкурентоспособно-
сти страны и формирование стратегических 
конкурентных преимуществ. Большое зна-
чение для встраивания российского агро-
продовольственного комплекса в миро-
хозяйственные связи и повышения его 
конкурентоспособности на мировом про-
довольственном рынке имеет активизация 
участия регионов во внешнеэкономической 
деятельности. В настоящее время субъекты 
РФ существенно различаются по масштабам 
и структуре участия в международных эко-
номических отношениях, что обусловлено 
дифференциацией их развития [1–3].

Проблемы социально-экономической 
диф ференциации регионов, выявления фак-
торов неоднородности и неравномерности 
их развития, роста конкурентоспособности 
и успешной реализации региональных кон-
курентных преимуществ активно исследу-
ются в отечественной и зарубежной эконо-
мической науке. Особенно актуальными эти 
проблемы становятся в условиях усиления 
неопределенности и внешних рисков.

В рамках «новой экономической гео-
графии», основоположником которой счи-
тается Нобелевский лауреат, американский 
экономист П. Кругман, исследуются нера-
венства регионального развития и причины 
возникновения экономической дифферен-
циации регионов [4–6]. П. Кругман систе-
матизировал конкурентные преимущества 
территорий, выделив две группы факторов. 
Факторы «первой природы», к которым от-
носятся обеспеченность природными ре-
сурсами (минеральные, земельные и др.) 
и географическое положение региона, яв-
ляются объективными и не зависят от дея-
тельности людей. К факторам «второй при-
роды» относятся преимущества, созданные  
деятельностью человека и общества. Они 
включают человеческий капитал, агломе-

рационный эффект, а также наличие инсти-
тутов, способствующих улучшению пред-
принимательского климата, мобильности 
населения, распространению инноваций,
и другие.

В настоящее время значительное внима-
ние уделяется исследованию тенденций не-
равенства регионов. Увеличение дифферен-
циации территорий, несмотря на экономи-
ческий рост страны и доминирование фак-
торов «второй природы», выявил Ф. Мартин 
при анализе дивергенции и конвергенции 
между странами и регионами Европы [7; 8].

Теория конкуренции, значительный вклад 
в развитие которой внес М. Портер, рас-
сматривает региональную дифференциа-
цию через призму конкурентоспособности. 
Исследуя конкурентоспособность регио-
нов, особенности формирования конку-
рентных преимуществ и неравномерность 
пространственного развития, М. Портер 
предложил идею «национального ромба». 
«Национальный ромб» включает систему 
детерминантов конкурентного преимуще-
ства страны, которые представляют со-
бой совокупность факторов, способствую-
щих формированию конкурентной среды. 
Страна не может лидировать во всех сферах 
производства одновременно. Она конку-
рентоспособна в тех отраслях или сегмен-
тах, где совокупность рассмотренных де-
терминант имеет наиболее благоприятный 
характер [9; 10].

В современной России активно разви-
вается пространственная экономика, что 
обусловлено ростом роли территориаль-
ных аспектов развития национальной эко-
номики, усилением внимания к особенно-
стям функционирования конкурентных 
территорий, необходимостью разработки 
и реализации оптимальных сценариев
социально-экономического развития стра-
ны [11; 12]. Региональный подход к иссле-
дованию развития агропродовольственно-
го комплекса тесно связан с проблемами 
продовольственной независимости и безо-
пасности России [13; 14].

Экономическое и социальное простран-
ство России не может быть полностью одно-
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родным. Неоднородность и неравномер-
ность его развития вызваны, во-первых, 
естественными факторами: природно-кли-
матическими условиями, ресурсным потен-
циалом, географическим расположением, 
исторически сложившейся специализацией, 
демографическими процессами. Как отмеча-
ет ряд ученых, определенный уровень диф-
ференциации социально-экономического
пространства на основе естественных тер-
риториальных различий является полез-
ным, так как вносит динамизм, конкурен-
цию в развитие региональных экономик
[15; 16]. Во-вторых, усиливается влияние 
новых факторов на дифференциацию ре-
гионов. «Это, прежде всего, диффузия эко-
номического роста и изменение его тем-
пов, распространение в экономическом 
пространстве структурных сдвигов, тех-
нологических, институциональных и со-
циальных инноваций, влияние демогра-
фической и экологической ситуации во 
многих регионах, усиление экономических 
взаимодействий с соседними странами и 
международными группировками» [1, с. 11].
Разнообразие природно-географических 
и социально-экономических условий функ-
ционирования агропродовольственного ком-
плекса России создает его уникальность и 
формирует совокупность региональных 
конкурентных преимуществ, реализация 
которых будет способствовать повышению 
конкурентоспособности страны на миро-
вом продовольственном рынке и росту рос-
сийского экспорта сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия. Развитие экс-
портного потенциала и его реализация ста-
новятся одним из основных индикаторов 
конкурентоспособности страны в условиях 
глобализации.

Целью исследования выступают выявле-
ние тенденций региональной дифференциа-
ции экспорта сельскохозяйственного сырья 
и продовольствия, оценка экспортных воз-
можностей агропродовольственных систем 
регионов РФ, обоснование факторов роста 
конкурентных преимуществ агропродоволь-
ственного комплекса в системе целей нацио-
нального развития России.

Методика
исследования
Теоретической и методологической ос-

новой исследования послужили труды оте-
чественных и зарубежных ученых, посвя-
щенные проблемам региональной диффе-
ренциации и регионального неравенства по 
уровню вовлеченности во внешнеторговую 
деятельность, роста экспортного потенциа-
ла агропродовольственного комплекса и 
формирования конкурентных преимуществ 
с учетом региональных особенностей его 
развития.

Более глубокое исследование неравно-
мерности участия субъектов РФ во внешне-
экономической деятельности для совершен-
ствования агропродовольственной полити-
ки на глобальном уровне, определения при-
оритетов при разработке государственных 
целевых программ и обоснования уровня и 
мер государственной поддержки товаропро-
изводителей на мировом продовольствен-
ном рынке предполагает разделение раз-
личных субъектов РФ на однородные группы 
(типологию) с последующим качественным 
анализом внутри каждой из них. Типология 
регионов предусматривает установление 
взаимосвязей между группами регионов с 
близкими значениями экономических по-
казателей, характеризующих включение 
регионов страны в международные эконо-
мические отношения. Вхождение региона в 
одну и ту же группу на протяжении ряда лет 
характеризует устойчивость выделенных 
типов, а миграция из одной группы в другую 
свидетельствует о радикальных трансфор-
мационных процессах, меняющих позицию 
регионов.

В процессе исследования использова-
лись методы анализа динамических рядов, 
сравнительного анализа. В качестве пока-
зателя величины региональной дифферен-
циации применен коэффициент вариации, 
характеризующий наличие или отсутствие 
диспропорций территориального развития. 
Коэффициент вариации (   ) рассчитывался 
как отношение стандартного отклонения σ 
к среднему арифметическому   . Для расче-
тов использовалась оценка стандартного от-
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клонения на основании несмещенной оцен-
ки дисперсии.

  ,

где:

  ;

          ;

хi – значение i-го показателя;
n – количество значений в анализируемой 
совокупности данных.

При построении вариационного ряда с 
интервальными значениями необходимо 
установить величину интервала i, которая 
определяется как отношение размаха вари-
ации R к числу групп m:

 ,

где:

              ;

m определяется по формуле Стерджесса:
m = 1 + 3,322 lg(n);
n – количество значений в анализируемой 
совокупности данных.

По величине коэффициента вариации 
можно судить о степени однородности иссле-
дуемой совокупности объектов. Если коэффи-
циент вариации меньше 17%, то совокупность 
абсолютно однородная, 17–33% – достаточно 
однородная; 35–40% – недостаточно одно-
родная; 40–60% – значительно неоднородная; 
более 60% – абсолютно неоднородная. Оцен-
ка коэффициентов вариации была рассчи-
тана по каждому исследуемому показателю,
характеризующему внешнеэкономическую 
дея тельность субъектов РФ. Статистической 
базой исследования неравномерности вовле-
ченности регионов во внешнеэкономическую 
деятельность являются данные Федеральной 
службы государственной статистики. Выборку 
составили все субъекты РФ за 2001–2018 гг.

Результаты
исследования
Одним из приоритетных направлений 

федерального проекта «Экспорт продукции 
АПК» является активизация внешнеэконо-
мической деятельности регионов России.
В условиях смещения вектора аграрной по-
литики в регионы рост конкурентоспособ-
ности национального агропродовольствен-
ного комплекса невозможен без укрепления 
конкурентных позиций субъектов РФ на ми-
ровых продовольственных рынках, форми-
рования устойчивых, стратегических конку-
рентных преимуществ на основе региональ-
ных особенностей развития аграрного сек-
тора экономики. Реализация экспортоорие-
нтированной стратегии развития агропродо-
вольственного комплекса России предпола-
гает повышение эффективности использо-
вания природных ресурсов и преимуществ 
территориального разделения труда, модер-
низацию структуры агропродовольствен-
ного комплекса на основе внедрения инно-
вационных технологий. В последние годы в 
России наблюдается существенное увеличе-
ние объемов экспорта агропродовольствен-
ной продукции. Однако экспортный потен-
циал агропродовольственного комплекса 
не в полной мере реализуется на мировом 
продовольственном рынке. В объеме миро-
вого экспорта продовольствия доля России 
составляет не более 1,1% [17]. Встраивание 
страны в международное разделение труда, 
эффективное использование конкурентных 
преимуществ предполагает не только даль-
нейшее наращивание объемов экспорта, но 
и его структурную модернизацию.

Анализ региональной структуры рос-
сийского экспорта агропродовольственно-
го комплекса показал, что в 2018 году во 
внешнеторговую деятельность агропродо-
вольственного комплекса были вовлечены 
79 регионов из 85. До 80,0% экспорта сельско-
хозяйственного сырья и продовольствия 
осуществляли 15 субъектов РФ (рис. 1).

Доминирующие позиции занимали Рос-
товская область (21,65%), Краснодарский 
край (10,5%), г. Москва (13,83%). На них при-
ходилась почти половина всего агропродо-
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вольственного экспорта России. Основу экс-
порта Ростовской области и Краснодарского 
края составляли зерновые и масличные куль-
туры, продукты их переработки. Вхождение 
г. Москвы в группу лидеров по агропродоволь-
ственному экспорту объясняется высокой до-
лей компаний-экспортеров, зарегистриро-
ванных в столице, где они и подают свою от-
четность. Четыре региона Дальневосточного 
федерального округа экспортировали в 2018 
году 13,73% сельскохозяйственного сырья 
и продовольствия. Основными экспорти-
руемыми из них товарами являлись рыба 
и морепродукты. Существенную долю экс-
порта Калининградской области (5,15%), 
Московской области (3,33%) и г. Санкт-
Петербурга (4,16%) составляла продукция с 
высокой добавленной стоимостью, которая 
включала переработанные овощи и фрукты, 
макаронные изделия, шоколад и кондитер-
ские изделия, продукты переработки сои и 
другие товары.

В результате исследования выявлено, что 
за 18 лет в России сложилась относительно 
стабильная региональная структура агро-
продовольственного экспорта. В 2001 году
на 15 регионов России приходилось 74,3% 
экспорта сельскохозяйственного сырья и про-
довольствия. Доля Ростовской области в об-
щем объеме экспорта сельскохозяйственно-
го сырья и продовольствия составляла 13,5%,
Московской – 5,25%, Калининградской – 3,4%, 

Краснодарского края – 6,8%, г. Москвы – 
10,3%, г. Санкт-Петербурга – 4,6%. В условиях 
ограничений, связанных с экономическими 
санкциями и пандемией коронавируса, ве-
дущие экспортеры агропродовольственной 
продукции сохранили свои позиции и пока-
зывают положительную динамику.

Для выявления тенденций изменения 
региональной структуры российского экс-
порта агропродовольственного комплек-
са, оценки участия регионов России во 
внешнеторговой деятельности были рас-
считаны коэффициенты вариации. Расчет 
коэффициентов вариации осуществлялся 
в два этапа. На первом этапе для расчета 
использовалась вся совокупность субъ-
ектов РФ. Были выявлены регионы с ано-
мальными отклонениями показателей от 
среднероссийского уровня: г. Севастополь, 
Республика Крым, Чеченская Республика, 
показатели по которым отсутствуют за ряд 
лет, а также г. Москва, характеризующийся 
максимальным уровнем экспорта. На вто-
ром этапе осуществлялся расчет коэффици-
ентов вариации без учета регионов, имею-
щих аномальные показатели.

Анализ коэффициентов вариации реги-
онов по экспорту, включая экспорт сельско-
хозяйственного сырья и продовольствия, 
позволил выявить существенную диффе-
ренциацию субъектов РФ по уровню участия 
во внешнеторговой деятельности (рис. 2).

Рис. 1. Региональная структура экспорта агропродовольственного комплекса России в 2018 году, %
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: стат. сб. / Росстат. М., 2019. С. 1182–1183.
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С учетом разнообразия объективных 
факторов, характеризующих развитие 
внешнеэкономической деятельности, мож-
но было предположить существенную диф-
ференциацию регионов России по анализи-
руемым показателям. Однако исследование 
коэффициентов вариации позволило оце-
нить тенденции и изменения простран-
ственной дифференциации экспорта по 
субъектам РФ, включенности региональных 
экономик во внешнеторговые связи, влия-
ния агропродовольственного экспорта на 
региональную структуру внешней торговли 
страны. Полученные результаты показы-
вают, что с 2010 года наблюдается тенден-
ция сближения регионов по общему объему 
экспорта, которая в период 2015–2018 гг. 
замедлилась. С 2005 по 2015 год выявлена 
стабилизация коэффициентов вариации ре-
гионов РФ по экспорту продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья, в 
2015 году сменившаяся процессом дивер-
генции. Стимулирование аграрного произ-
водства позволило существенно увеличить 
вывоз сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия на внешние рынки прак-
тически всем регионам России. С 2001 по
2018 год российский экспорт вырос в 

4,5 раза, в то время как экспорт сельско-
хозяйственного сырья и продовольствия –
в 13,7 раза. Это способствовало конверген-
ции регионов по показателю доли агропро-
довольственного экспорта в общем экспор-
те. Стратегия роста конкурентоспособности 
агропродовольственного комплекса страны 
должна быть нацелена на формирование 
конкурентных преимуществ и результа-
тивное использование экспортного потен-
циала регионов, сглаживание чрезмерной 
региональной дифференциации на основе 
проведения эффективной региональной 
политики.

Для качественного анализа и точной 
оценки дифференциации субъектов РФ по 
степени участия во внешней торговле стра-
ны сельскохозяйственным сырьем и продо-
вольствием была проведена классификация 
регионов по показателям объема агропро-
довольственного экспорта, доли агропродо-
вольственного экспорта в общем экспорте 
региона. Расчеты осуществлялись за 2001, 
2005, 2010, 2015 и 2018 гг. При построении 
типологии регионов необходимо установить 
величину интервала (i), размах вариации (R),
число групп (m). Полученные значения пред-
ставлены в табл. 1.

Рис. 2. Динамика коэффициентов вариации регионов России по объему экспорта
в 2001–2018 гг. (без учета регионов с аномальными отклонениями показателей)

Источник: рассчитано автором.
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Было выявлено несколько групп регионов 
(табл. 2). В течение всего исследуемого перио-
да возглавляет российские регионы по объ-
ему экспорта продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья Ростовская 
область. Ее лидирующая позиция объясняет-
ся несколькими факторами. Благоприятные 
для сельскохозяйственного производства 
агроклиматические условия, наличие пло-
дородных земельных ресурсов, выгодное 
экономико-географическое расположение, 
развитая транспортная инфраструктура, вы-

сокая обеспеченность трудовыми ресурсами 
создают уникальные условия для развития 
экспорта сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия в Ростовской области.

В исследуемом периоде относитель-
но высоким объемом экспорта продукции 
агропродовольственного комплекса харак-
теризовались регионы 4–7 групп, в кото-
рые в разные годы входили Краснодарский, 
Камчатский, Приморский края. Регионы, 
имеющие средний объем экспорта, обра-
зуют 2–3 группы. Стабильно в них входят 

Таблица 1. Динамика значений R, m и i для показателя объема экспорта
сельскохозяйственного сырья и продовольствия

Показатель
Год

2001 2005 2010 2015 2018
Размах вариации 198,9 670,4 990,0 2 735,3 5 396,4
Число групп по 
формуле Стерджесса 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29

Величина интервала 27,3 92,0 135,9 375,4 740,7
Источник: составлено автором.

Таблица 2. Группировка субъектов РФ по объему экспорта
сельскохозяйственного сырья и продовольствия

Группа
Год

2001 2005 2010 2015 2020
8 Ростовская область Ростовская область Ростовская область Ростовская область Ростовская область
7 – – Краснодарский край – –
6 Камчатский край – Приморский край – –
5 Приморский край Краснодарский край Камчатский край Краснодарский край –

4 Краснодарский край – Московская область, 
г. Санкт-Петербург – Краснодарский край

3

Московская 
область,
г. Санкт-Петербург, 
Сахалинская 
область

Московская 
область,
г. Санкт-Петербург, 
Ставропольский
край

Сахалинская 
область

Калининградская 
область,
г. Санкт-Петербург, 
Приморский край

Приморский край

2

Белгородская 
область,
Калининградская 
область,
Мурманская 
область,
Курганская область, 
Алтайский край, 
Омская область

Калининградская 
область,
Ленинградская 
область,
Камчатский край, 
Приморский край

Калининградская 
область,
Мурманская 
область,
Хабаровский край

Воронежская 
область,
Московская 
область,
Камчатский край,
Сахалинская 
область

Московская 
область,
Калининградская 
область,
Камчатский край,
Сахалинская 
область

1 Остальные регионы Остальные регионы Остальные регионы Остальные регионы Остальные регионы
Источник: составлено автором.
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Московская область, г. Санкт-Петербург, 
Сахалинская область, Калининградская об-
ласть. В отдельные годы в этих группах так-
же находились Белгородская, Курганская, 
Мурманская, Воронежская, Ленинградская 
области, Хабаровский край. Для регионов 
1 группы характерен сравнительно низкий 
уровень участия во внешнеторговых связях 
агропродовольственного комплекса.

Исследование рейтинга регионов в ди-
намике позволило выявить тренды в разви-
тии их внешнеэкономической деятельности. 
В анализируемом периоде сформирована 
инерционная региональная структура экс-
порта агропродовольственной продукции. 
Перемещение регионов в группах, характе-
ризующихся высоким объемом экспорта, не 
оказывает существенного влияния на рост 
конкурентоспособности национального агро-
продовольственного комплекса. Активная 
экс портная деятельность осуществляется в 
10% субъектов РФ.

Для оценки структурных изменений экс-
порта агропродовольственной продукции 
были проанализированы показатели доли 
экспорта сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия в общем экспорте регионов 
и осуществлена группировка субъектов РФ 
по данному показателю. Величина интерва-
ла (i), размах вариации (R), число групп (m) 
для построения интервальных рядов распре-
деления регионов представлены в табл. 3.

При группировке регионов по доле экс-
порта сельскохозяйственного сырья и про-
довольствия в общем экспорте выявлены 
более динамичные процессы (табл. 4). Рост 
объемов производства сельскохозяйствен-
ной продукции стимулировал увеличение 
экспорта агропродовольственной продук-

ции практически во всех регионах России.
С 2001 по 2018 год объемы экспорта сельско-
хозяйственного сырья и продовольствия 
увеличились с 4,8% в Республике Тыва до 
95,6 раза – в Республике Татарстан. Это позво-
лило субъектам РФ увеличить долю экспорта 
агропродовольственной продукции в общем 
экспорте. В 2001 году в Чукотском автоном-
ном округе 100% экспорта составляла про-
дукция агропродовольственного комплекса, 
в Камчатском крае – 93,4%, в Магаданской 
области – 50%. Максимальное количество 
регионов входило в состав 1 группы, где 
доля агропродовольственной продукции 
в экспорте составляла менее 13,7%. С 2010 
года наблюдается положительная динамика 
в группах с высокой долей экспорта сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия.
В 2018 году доля агропродовольственного 
экспорта в Камчатском крае составляла 94,2%, 
Тамбовской области – 70,9%, Республике 
Ингушетии – 66,7%, Калининградской об-
ласти – 64,2%, Ростовской области – 59,6%.
В 2018 году в 3 группу, включающую регио-
ны с долей агропродовольственного экс-
порта в общем экспорте 26–39%, входило 
10 субъектов РФ, в то время как в 2001 году –
ни одного региона. За исследуемый пери-
од выявлена тенденция роста численности 
регионов, составляющих 2 группу, которая 
включает субъекты РФ с долей продукции аг-
ропродовольственного комплекса в экспорте 
13–26%. Несмотря на положительные трен-
ды, численность 1 группы, которая охваты-
вает регионы с минимальной долей сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия 
в экспорте, остается значительной.

В результате проведенного анализа вы-
явлены следующие тенденции развития экс-

Таблица 3. Динамика значений R, m и i для показателя доли экспорта
сельскохозяйственного сырья и продовольствия в общем экспорте региона

Показатель
Год

2001 2005 2010 2015 2018
Размах вариации 100 76,58 92,96 96,38 94,22
Число групп по 
формуле Стерджесса 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29

Величина интервала 13,73 10,51 12,76 13,23 12,93
Источник: составлено автором.
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порта агропродовольственной продукции в 
субъектах РФ. Рост сельскохозяйственного 
производства и российского экспорта агро-
продовольственной продукции не позволил 

нивелировать дифференциацию регионов 
РФ по уровню участия во внешнеторговой 
деятельности. Россия характеризуется асим-
метричным типом развития экспорта агро-

Таблица 4. Группировка субъектов РФ по доле экспорта
сельскохозяйственного сырья и продовольствия в общем экспорте региона

Группа
Год

2001 2005 2010 2015 2018

8 Чукотский
автономный округ Камчатский край Чукотский

автономный округ Камчатский край Камчатский край

7 Камчатский край – Камчатский край,
Магаданская область – –

6 – Республика Тыва – –
Тамбовская область,
Республика 
Ингушетия

5 – – Приморский край

Тамбовская область, 
Республика Адыгея, 
Ростовская область, 
Еврейская
автономная область

Калининградская 
область,
Ростовская область

4 Магаданская область
Ростовская область, 
Республика
Северная Осетия

–

Республика
Дагестан,
Кабардино- 
Балкарская 
Республика

Республика Адыгея, 
Кабардино- 
Балкарская
Республика,
Республика Северная
Осетия,
Приморский край, 
Амурская область

3 –
Краснодарский край,
Ставропольский
край

Республика Адыгея,
Ростовская область,
Астраханская область

Воронежская 
область,
Курская область, 
Орловская область, 
Калининградская 
область,
Республика
Северная Осетия, 
Ставропольский 
край,
Приморский край

Брянская область, 
Воронежская 
область,
Курская область, 
Орловская область, 
Краснодарский край,
Республика Дагестан,
Карачаево- 
Черкесская
Республика,
Пензенская область, 
Республика Алтай, 
Еврейская
автономная область

2

Ростовская область, 
Курганская область, 
Республика Алтай, 
Республика Тыва,
Сахалинская область

Калужская область, 
Тамбовская область, 
Калининградская 
область,
Республика Марий Эл,
Курганская область, 
Приморский край,
Магаданская область

Московская область,
Тамбовская область, 
Краснодарский край,
Кабардино- 
Балкарская
Республика,
Хабаровский край, 
Амурская область

Владимирская 
область,
Мурманская область,
Республика Калмыкия,
Краснодарский край,
Волгоградская 
область,
Карачаево- 
Черкесская
Республика,
Пензенская область, 
Алтайский край, 
Саратовская область, 
Хабаровский край, 
Магаданская область

Владимирская 
область,
Мурманская область, 
Астраханская 
область,
Ставропольский 
край,
Саратовская область, 
Алтайский край, 
Омская область, 
Магаданская область

1 Остальные регионы Остальные регионы Остальные регионы Остальные регионы Остальные регионы
Источник: составлено автором.
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продовольственной продукции. За исследу-
емый период регионы – ведущие экспор-
теры сельскохозяйственного сырья и про-
довольствия усилили свои преимущества, а 
более слабые усугубили отставание. Об этом 
свидетельствует увеличение коэффициен-
та вариации экспорта продовольственной 
продукции и сельскохозяйственного сырья с 
202% в 2001 году до 258% в 2018 году.

Стабилизация региональной структуры 
экспорта агропродовольственной продук-
ции показывает, что страна слабо исполь-
зует конкурентные преимущества регионов 
на глобальном продовольственном рынке. 
Ведущие позиции в экспорте агропродо-
вольственной продукции занимают регио-
ны, которые обладают конкурентными пре-
имуществами «первой природы»: наличие 
природно-климатических условий и ресурсов, 
благоприятное географическое положение, 
развитая транспортная и логистическая ин-
фраструктура, связанная с выходом к морю.

Выводы
и обсуждение
Исследования показали, что в настоящее 

время российский экспорт агропродоволь-
ственной продукции распределен террито-
риально неоднородно. Лидерами по экспор-
ту сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия является ограниченный круг ре-
гионов. На 15 регионов приходится 70–80% 
экспорта сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия. Консервация региональной 
структуры экспорта агропродовольственной 
продукции, происходившая за исследуемый 
период, будет приводить к дальнейшему 
усилению территориальных диспропорций.

Выявлена значительная дифференциа-
ция регионов России по объему внешней 
торговли сельскохозяйственным сырьем 
и продовольствием. В последние годы ре-
гиональная дифференциация по агропро-
довольственному экспорту усиливается на 
фоне снижения расслоения регионов РФ по 
общему объему экспорта. Данные тенден-
ции прослеживаются даже в рамках одного 
федерального округа [18; 19]. Это обусловле-
но рядом причин, в том числе разным эко-

номическим потенциалом, структурой эко-
номики, географическим положением, на-
личием природных ресурсов, неодинаковой 
финансовой устойчивостью и др.

Результаты исследований региональной 
дифференциации свидетельствуют о том, 
что на протяжении последнего десятилетия 
наблюдается постепенная конвергенция 
российских регионов по доле агропродо-
вольственного экспорта в общем экспорте. 
Коэффициент вариации регионов по доле 
сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия в общем объеме экспорта региона 
снизился с 214% в 2010 году до 125% в 2018 
году. Снижение дифференциации по данно-
му показателю связано с усилением государ-
ственной поддержки национального агро-
продовольственного комплекса. Реализация 
государственных программ развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия позволила не только удов-
летворить потребности внутреннего продо-
вольственного рынка в основных продуктах 
питания, но и существенно увеличить экс-
портные возможности регионов.

Несмотря на позитивные макроэконо-
мические показатели развития агропродо-
вольственного комплекса России, структур-
ные недостатки аграрного сектора эконо-
мики делают Россию уязвимой к многочис-
ленным шокам, связанным с изменением 
конъюнктуры и цен на мировом продо-
вольственном рынке, направления вектора 
инвестиционных и других ресурсов, с вве-
дением административных ограничений. 
Пространственная структура экспорта агро-
продовольственной продукции формирует-
ся на основе сравнительных преимуществ 
регионов – природно-ресурсный потенциал, 
выгодное географическое местоположение 
и др., которые являются одним из основных 
индикаторов роста конкурентоспособности 
и способствуют экономическому и социаль-
ному развитию регионов [20]. Динамично 
меняющиеся конкурентные преимущества, 
связанные с внедрением научно-техниче-
ских разработок и инноваций в аграрное 
производство, совершенствованием про-
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изводственной базы, формированием про-
дуктовых цепочек с законченным производ-
ственным циклом, развитием производств 
глубокой переработки сельскохозяйствен-
ного сырья, обеспечением комфортных ус-
ловий для экспортеров агропродовольствен-
ной продукции и др., слабо реализуются 
российскими производителями на мировом 
продовольственном рынке. Это отражает-
ся как на региональной, так и на товарной 
структуре российского экспорта агропродо-
вольственного комплекса [21].

Необходимо формировать новые подхо-
ды к экспортной политике с учетом возмож-
ного эффекта внешнеторговой деятельно-
сти на экономический рост, ориентации на 
высокотехнологичную продукцию, форми-
рования долгосрочных конкурентных пре-
имуществ [22]. Обеспечение устойчивости 

внешнеэкономической деятельности, рас-
ширение и диверсификация экспорта агро-
продовольственной продукции могут спо-
собствовать выравниванию уровня развития 
субъектов РФ, более равномерному распре-
делению доходов, притоку инвестиций, ро-
сту производительности труда.

События последнего года, связанные с 
пандемией COVID-19, обуславливают акту-
альность более глубокого изучения взаимо-
действия импортозамещающей и экспорто-
ориентированной стратегии структурной 
адаптации агропродовольственного ком-
плекса России, противоречий реализации 
экспортного потенциала и самообеспече-
ния страны, влияния внешних факторов на 
межрегиональную дифференциацию разви-
тия национального агропродовольственного 
ком плекса.
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Yakovenko N.A.

TRENDS IN THE REGIONAL STRUCTURE FORMATION
OF RUSSIAN EXPORTS OF AGRO-FOOD PRODUCTS
The article analyses the problems of the Russian export development of agro-food products, its 
regional structure formation, and implementation eff ectiveness of competitive advantages of the 
regions in the world food market in the context of modern foreign economic challenges. The relevance 
of the problem is due to the need to increase national competitiveness, involve the entities of the 
Russian Federation in export activities to equalize the development level. Diff erent Russia’s regions 
have unique resources and features of functioning. On the one hand, this leads to their diff erentiation. 
On the other hand, it is a source of development and formation of competitive advantages. In the 
article, based on statistical data on the export of agricultural raw materials and food in Russia for 
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2001–2018, the author has calculated the changes in the regional structure of exports of agro-food 
products, the coeffi  cients of regional variation in the volume of exports of agro-food products, its 
share in total exports. As a result, the paper reveals a high spatial diff erentiation of exports of agro-
food products. During the study period, there was the preservation of the reginal structure of agro-
food exports which led to an increase in the uneven spatial development. Fifteen regions account for 
70–80% of exports of agricultural raw materials and food. The coeffi  cient of exports variation of food 
products and agricultural raw materials increased from 202% in 2001 to 258% in 2018. The main 
number of regions is focused on the domestic market. The article shows that there is a tendency to 
reduce the diff erentiation of the entities of the Russian Federation by the share of agricultural raw 
materials and food in the total exports of the region. The coeffi  cient of variation for this indicator 
decreased from 214% in 2010 to 125% in 2018. The grouping of Russia’s entities for the export 
of agro-food products revealed that the leading positions in the export of agro-food products are 
occupied by regions that have competitive advantages of the “fi rst nature”. Competitive advantages, 
based on innovative processes, are poorly realized. Taking into account the obtained results, the 
research presents recommendations for improving the regional export of agro-food products. 

Agro-food complex, export, region, structure, competitive advantages, diff erentiation, grouping, 
coeffi  cients of variation.
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Текущие проблемы Российской Федерации усугубляются на фоне замедления мировой эконо-
мики – это волатильность валюты, зависимость от спроса и цен на основные экспортные то-
вары на мировом рынке и снижение реальных доходов населения. Существенное снижение доходов 
бюджета от экспорта нефти и газа становится серьезным стимулом для развития секторов 
экономики, направленных на удовлетворение внутреннего спроса. В кризисной ситуа ции самой 
актуальной задачей является поиск наиболее перспективных отраслей экономики, которые смо-
гут стать драйверами роста для всей социально-экономической системы. В связи с этим цель 
исследования – выявление и научное обоснование активизации химической промышленно-
сти, увеличение спроса на продукцию которой обеспечивает развитие экономик страны и 
региона и усложняет их структуру. Химическая промышленность выступает одной из высоко-
технологичных отраслей со значимым мультипликативным эффектом. Новизна результатов 
состоит в развитии методологии и совершенствовании инструментария оценки последствий 
активизации химических производств для экономики национального и регионального уровня. 
Проведенные расчеты позволили выявить основные проблемы и ограничения для роста химиче-
ских производств, доказать значимость развития этого сектора, которая выражена в увели-
чении основных экономических показателей. В качестве методологической основы исследования 
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Введение
Замедление темпов роста мировой эконо-

мики2 актуализирует задачу повышения эф-
фективности функционирования социально-
экономической системы в России. Слож ные 
внешнеполитические условия, воздействие 
экономических санкций и усиление глобаль-
ной конкуренции свидетельствуют о необхо-
димости перехода экономики от современ-
ной экспортно-сырьевой модели развития 
к инновационной [1–4]. Для сбалансирован-
ного развития России следует обосновывать 
новые и повышать эффективность существу-
ющих источников роста.

Поиск внутренних резервов для устра-
нения структурных дисбалансов и обеспе-
чения устойчивого развития социально- 
экономических систем представляет ин-
терес для многих ученых [5–10]. В своих 
исследованиях они подтверждают, что 
при снижении объемов мировой торговли 
максимальное вовлечение отечественных 
ресурсов в производственный процесс и 
удовлетворение внутреннего спроса окажут 
положительное влияние на развитие всей 
страны. В условиях нестабильности внеш-
них рынков и слабости внутреннего спроса 
политика импортозамещения и поддерж-
ка предприятий, выпускающих продукцию 
отечественного производства, могли бы 
стать перспективными направлениями для 
роста экономики. Так, в исследовании [11] 
было доказано позитивное влияние, кото-
рое оказывает использование локальных 
производственных мощностей для удовле-
творения внутреннего спроса и замены им-
портных товаров.

2 Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год // RG.ru. URL: https://rg.ru/2020/01/09/
vsemirnyj-bank-sprognoziroval-sostoianie-mirovoj-ekonomiki-na-2020-god.html (дата обращения 12.01.2021).

3 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 
(дата обращения 12.01.2021).

Существующая импортная зависимость в 
продукции высоких переделов ряда отраслей 
стала угрозой устойчивому развитию рос-
сийской экономики, поэтому активизация 
высокотехнологичного сектора является ус-
ловием перехода к более сбалансированной 
структуре социально-экономической систе-
мы страны. К национальным целям3 отно-
сятся ускорение технологического развития 
и увеличение количества организаций, осу-
ществляющих технологические инновации.
В ряде работ доказано, что высокотехнологич-
ные отрасли имеют существенный потенциал 
роста [12–15]. Так, авторы оценивают эффек-
тивность реализации государственной полити-
ки импортозамещения как в целом [16–17], так 
и для конкретной отрасли [18] и региона [19].
Замещение части импорта отечественной 
продукцией способствует экономическому 
росту [20] и является альтернативой для ин-
новационного развития отрасли [21].

Химическая промышленность представ-
ляет собой одну из высокотехнологичных 
отраслей экономики. Она обеспечивает 
множество отраслей исходными продукта-
ми и материалами. В ее состав входят про-
изводства основных химических веществ, 
фармацевтической продукции, красок и ла-
ков, удобрений, пластмасс, мыла и других 
моющих средств, клеев, эфирных масел
и т. д. Химический сектор обладает высокой 
наукоемкостью – для его эффективной рабо-
ты необходимы высококвалифицированные 
кадры и современное оборудование.

В Российской Федерации производится в 
основном крупнотоннажная химия, а более 
высокотехнологичная малотоннажная про-

были использованы общенаучные методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, а также 
инструментарий, базирующийся на методологии межотраслевого баланса. В дальнейших ис-
следованиях будет продолжена работа по поиску новых точек роста и наиболее оптимальных 
направлений структурных изменений для перехода страны и региона к устойчивому социально- 
экономическому развитию.

Стимулирование, химическая промышленность, оценка, регион, структурные изменения, эконо-
мический рост.
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дукция закупается за рубежом. В совокуп-
ности с устаревшими основными фондами 
и недостатком квалифицированных кадров 
это приводит к росту себестоимости произ-
водимой на территории страны продукции. 
Важно уточнить, что основная доля хими-
ческих производств в России работает на 
экспорт, т. к. спрос на внутреннем рынке на-
правлен на импортируемую мало- и средне-
тоннажную химическую продукцию.

Качество и цена продукции химических 
производств России определяют конкуренто-
способность отрасли на экспортных рынках, 
на которые она поступает. Производство оте-
чественной продукции основано на импорт-
ном сырье и устаревших технологиях, поэто-
му следует уделять внимание инвестирова-
нию в подотрасли, занимающиеся производ-
ством более дорогостоящей мало- и средне-
тоннажной химии: фармацевтические товары, 
товары бытовой химии, реактивы, катали-
заторы для производства крупнотоннажных 
продуктов, герметики и другие соединения, 
требующиеся в малых количествах, но игра-
ющие важную роль во многих отраслях эко-
номики. Рост доли малотоннажной химии, 
в настоящее время составляющий для России 
менее 10%, позволил бы снизить импортную 
зависимость всего химического сектора и 
удовлетворить потребности внутреннего по-
требителя. В связи с этим представляет ин-
терес выявление и научное обоснование ак-
тивизации химической промышленно сти, 
увеличение спроса на продукцию которой 
обеспечивает развитие экономик страны 
и региона и усложняет их структуру. Для до-
стижения данной цели необходимо решить 
следующие задачи: оценка функционирова-
ния отрасли, оценка эффектов от ее стиму-
лирования на основе метода межотраслевого 
баланса, обоснование предложений по акти-
визации химической промышленности.

Новизна результатов состоит в развитии 
методологии и совершенствовании инстру-
ментария оценки последствий активизации 
химических производств для экономики на-
ционального и регионального уровня.

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 359. URL: http://government.ru/
docs/all/121297 (дата обращения 26.11.2020).

Методика исследования
Для обоснования гипотезы о влиянии 

увеличения спроса на продукцию химиче-
ской отрасли на экономику страны и ее ре-
гионов будем опираться на результаты меж-
отраслевого моделирования. В качестве мо-
дельного инструментария использовалась 
межотраслевая модель экономики, содер-
жащая вид деятельности «Химическое про-
изводство». Выделение рассматриваемой 
отрасли основано на агрегировании данных, 
характеризующих отгрузку товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг российскими 
предприятиями в 2017 году, содержащих 
расширенный перечень производств, отне-
сенных к тому или иному виду деятельности.

Модель опирается на основное уравне-
ние межотраслевого баланса, которое в мат-
ричной форме имеет вид:

                                x = Аx + y,                        (1)

где:
x – вектор общего объема продукции;
А – матрица коэффициентов прямых затрат;
y – вектор конечного продукта.

В моделировании использовалось урав-
нение:

                                   (E – A)–1 · y = x,                   (2)

где:
E – единичная матрица;
(E – A)–1 – матрица коэффициентов полных 
затрат.

На основе целевых показателей разви-
тия отрасли, установленных в программ-
ных и стратегических документах4, были 
рассчитаны прогнозные темпы их роста до 
2024 года. Затем с помощью межотраслевой 
модели выполнен расчет объема реализации 
химической продукции при увеличении ко-
нечного спроса на нее с учетом полученных 
прогнозов. Также был оценен вклад данной 
отрасли в дополнительный прирост числен-
ности работников и фонда заработной платы.
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Результаты исследования
Важной проблемой химической про-

мышленности страны является ее импорто-
зависимость. Решению этого вопроса Пра-
вительство Российской Федерации уделяет 
серьезное внимание. Так, стратегические 
перспективы ряда подотраслей химического 
сектора были обновлены в Постановлении 
Правительства РФ № 359, которое продле-
вает рамки действовавшей государственной 
программы «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности» до 2024 го-
да. В нем обосновывается важность модер-
низации фармацевтических производств, 
снижения импортозависимости, коммер-
циализации создаваемых технологий и ро-
ста доли отечественных препаратов. В под-
программе «Развитие производства лекар-
ственных средств» поставлена цель – соз-
дание современного производства фар-
мацевтических субстанций, выступающих 
основой лекарственных препаратов. Одной 
из целей разработанного Министерством 
промышленности и торговли РФ Проекта 
Стратегии развития фармацевтической про-
мышленности до 2030 года является обе-
спечение фармацевтической отрасли до-

5 Импортозамещение и стимулирование экспорта: итоги пятилетки. URL: http://www.forecast.ru/_
ARCHIVE/Presentations/Salnikov/JNEA10.pdf (дата обращения 01.12.2020).

статочным по номенклатуре и количеству 
исходным сырьем и материалами локаль-
ного производства: фармацевтическими 
субстанциями, продукцией химического и 
биологического синтеза, растворителями и 
катализаторами высокой степени очистки
для использования в высокотехнологичных 
отраслях.

Для оценки результатов деятельности 
по снижению зависимости экономики стра-
ны от импорта рядом научных организа-
ций проводятся исследования. В одной из 
последних работ, посвященных этой теме, 
специалисты ЦМАКП проанализировали эф-
фективность функционирования политики 
импортозамещения за последние пять лет5. 
В итоге можно судить об ощутимых поло-
жительных тенденциях в экспорте и прак-
тически полном отсутствии прогресса в ча-
сти импортозамещения продукции, произ-
водимой химической промышленностью в 
России (рис. 1).

Так, о значимом импортозамещении 
можно говорить только для фармацевтики, 
об умеренном – в агрохимии, о слабо вы-
раженном – в лакокрасочной промышлен-
ности. Исследование ЦМАКП показало, что 

Рис. 1. Прирост доли импорта в добавленной стоимости продукции
химической промышленности РФ, п. п.

Источник: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Salnikov/JNEA10.pdf (дата обращения 01.12.2020).
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реализация политики импортозамещения 
в фармацевтике довольно перспективна. 
Следовательно, можно утверждать, что сти-
мулирование дополнительного спроса в этой 
сфере приведет к ощутимому увеличению 
выпуска высокотехнологичной продукции.

В разных регионах страны существу-
ет собственная специализация химической 
про мышленности, а наибольшая концен-
трация предприятий этого сектора наблю-
дается на Урале, в Центральном Черноземье, 
Поволжье и Волго-Вятском районе. С учетом 
потребностей конкретной химической под-
отрасли производства размещаются на тер-
риториях в зависимости от наличия энерге-
тических, водных ресурсов или месторож-
дений сырья.

Рассмотрим специфику химических про-
изводств в России и Вологодской области – 
регионе, в экономике которого они играют 
значимую роль. Удельный вес химического 
сектора в экономиках России и Вологодской 
области отличается в несколько раз. Так, по 
данным Росстата, в общем объеме отгру-
женных товаров по стране доля химических 
производств составляет 8,6%, в то время как 
для региона она находится на уровне 19,4%. 
Структура химических производств в России 
главным образом состоит из производств 
основных химических веществ, а доля фар-
мацевтической продукции в 2019 году со-
ставляла менее одной пятой (19,1%; табл. 1).

Для экономического развития Воло-
годской области химический сектор играет 
одну из ключевых ролей наряду с метал-
лургической промышленностью и лесо-
про мышленным комплексом. По данным
Во ло гда стата, в 2019 году объем отгружен-
ной промышленной продукции собственно-
го производства, выполненных работ и услуг 
составил 757,7 млрд руб., что на 2,2% выше 
прошлогоднего уровня. Индекс промышлен-
ного производства региона достиг 103,9%,
а в обрабатывающих производствах – 103,6%. 
Осуществляются экспортные поставки про-
дукции химической промышленности об-
ласти. По данным таможенного управления 
в 2019 году доля ее экспорта составила 31% 
от всего вологодского экспорта. Экспорт хи-
мической продукции находится на втором 
месте по стоимостному объему после ме-
таллов (48%).

Анализ динамики темпов роста промыш-
ленных и обрабатывающих производств в 
регионе показал, что обрабатывающие про-
изводства растут медленнее, чем промыш-
ленность в целом (рис. 2).

В состав структуры химического сектора 
региона в 2015–2019 гг. в основном входили 
производства удобрений, азотных соедине-
ний и фармацевтических субстанций (рис. 3).

В начале рассматриваемого периода доля 
удобрений в выпуске всех видов химической 
продукции превышала 99%, к 2019 году она 

Таблица 1. Структура химического производства в России и Вологодской области (2013–2019 гг.),
% от объема химического производства

Отрасль
РФ 2019/2013 гг.,

п. п.
ВО 2019/2013 гг.,

п. п.2013 год 2016 год 2019 год 2013 год 2016 год 2019 год
Производство
основных
химических веществ

68,09 68,15 76,12 8,03 99,60 99,98 99,98 0,37

Производство 
лаков и красок 2,72 2,92 2,8 0,08 н. д. 0,004 н. д. –

Производство
фармацевтической
продукции

12,40 15,78 19,15 6,75 0,40 0,36 0,29 -0,11

Производство
прочих
химических 
продуктов

8,62 3,98 7,85 -0,77 н. д. 0,003 0,02 –

Источник: ЕМИСС.
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снизилась на 8 п. п. (до 91,7%). Доля фар-
мацевтических субстанций в Вологодской 
области по сравнению с удобрениями не-
значительна, однако с 2015 года их выпуск 
увеличился с 0,27 до 0,29%.

Применение методологии межотрасле-
вого баланса позволило рассчитать индика-
тор, отражающий величину экономического 
эффекта от стимулирования отраслей – ко-

эффициент полных затрат. Его значение ха-
рактеризует полные затраты продукции од-
ной отрасли на производство единицы про-
дукции других отраслей. Чем выше данный 
показатель, тем больший эффект для эконо-
мики дает развитие отрасли. При этом чем 
больше локальной продукции используется 
в производстве, тем больше положительное 
влияние отрасли на экономику региона.

Рис. 2. Индексы промышленных и обрабатывающих производств по видам экономической
деятельности в Вологодской области в 2015–2019 гг., % к предыдущему году

Источник: Вологдастат.

Рис. 3. Доля удобрений в выпуске всех химических производств
в Вологодской области (2015–2019 гг.), млрд руб. в ценах 2015 года

Источник: Вологдастат.
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Для экономики региона химическое про-
изводство является одной из отраслей, име-
ющих максимальный коэффициент полных 
затрат (рис. 4).

В соответствии с проведенными для эко-
номики Вологодской области расчетами было 
определено, что по значению коэффициен-
та полных затрат на один рубль выпущенной 
продукции химическое производство незна-
чительно уступает только производствам гото-

вых металлических изделий, машин и обору-
дования, металлургии и обработке древесины. 
Транспортные средства приносят меньший 
мультипликативный эффект, так как использу-
ют меньше местных ресурсов, а производство 
электрических машин и электронных компо-
нентов функционирует на основе внешних по-
ставок. Таким образом, стимулирование спроса 
на товары химического сектора окажет значи-
мый эффект для развития экономики региона.

Рис. 4. Коэффициенты полных затрат в различных видах экономической деятельности
в Вологодской области, рублей на 1 рубль продукции в 2011 году, %
Источник: рассчитано по модели межотраслевых балансов Вологодской области.
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Модельные расчеты позволили выявить
значимость стимулирования спроса на про-
дукцию подотраслей химического секто ра 
для развития экономики региона. Пред-
положим, что в результате стимулирова-
ния потребления продукции химической 
отрасли создается дополнительный спрос 
на ее продукцию в объеме 1 млрд руб. со-
гласно действующим пропорциям выпуска. 
По итогам проведенных расчетов опреде-
лено, что эффект для экономики страны и 
региона от активизации химического сек-
тора окажется различным: на федеральном 
уровне прирост валового выпуска продук-
ции химических производств будет больше, 

чем в регионе. В то же время в Вологодской 
области большим, чем для страны, будет 
прирост численности работников и фонда 
заработной платы (табл. 2). Разница в эф-
фектах стимулирования химических про-
изводств для страны и региона объясняется 
различной структурой их экономических 
систем.

Наиболее выражены межотраслевые эф-
фекты в тех секторах экономики, которые 
тесно взаимосвязаны с химическими произ-
водствами. Так, в Вологодской области в ре-
зультате создания дополнительного спроса на 
продукцию химического сектора значимый 
прирост валового выпуска продукции придет-

Таблица 2. Эффект от стимулирования химической промышленности
для экономики Вологодской области на 1 млрд руб.

Прирост валового выпуска 
продукции, млрд руб.

Прирост численности 
работников, чел.

Прирост фонда заработной
платы, млрд руб.

Сельское хозяйство, охота 7,2 5,5 1,7
Лесное хозяйство, лесозаготовки 1,5 0,6 0,3
Рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1 0,0
Добыча полезных ископаемых 124,3 24,0 10,4
Производство пищевых продуктов, включая напитки 7,6 1,9 0,7
Текстильное, швейное и кожное производство 3,0 12,8 1,7
Обработка древесины и производство изделий из дерева 3,3 1,0 0,3
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги 9,4 1,2 0,4
Издательская и полиграфическая деятельность 3,3 2,7 0,7
Производство кокса и нефтепродуктов 196,8 0,0 0,0
Химическое производство 1252,6 33,1 25,0
Производство резиновых и пластмассовых изделий 15,9 4,0 1,2
Производство стройматериалов и стекла 10,8 3,0 1,4
Металлургическое производство 32,8 1,3 1,0
Производство готовых металлических изделий 12,9 4,5 2,0
Производство машин и оборудования 25,5 36,7 15,8
Производство электрооборудования и электроники 13,5 1,2 0,7
Производство транспортных средств и оборудования 15,0 13,1 5,2
Прочие производства 6,2 4,0 1,2
Распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 163,6 61,5 28,2
Сбор, очистка и распределение воды 3,3 2,6 1,0
Строительство 26,5 7,6 3,1
Оптовая и розничная торговля 144,6 301,7 82,2
Деятельность гостиниц и ресторанов 2,0 0,2 0,0
Транспорт и связь 138,4 806,9 390,9
Финансовое посредничество; страхование 53,2 145,6 98,0
Операции с недвижимым имуществом; аренда и услуги 122,9 120,6 50,3
Государственное управление; социальное страхование 6,7 189,8 94,0
Образование 1,0 16,7 5,5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 0,7 1,2 0,5
Коммунальные, социальные и персональные услуги 5,6 22,6 9,2
В целом по экономике 2410,2 1827,7 832,8
Источник: рассчитано автором.
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ся на производство кокса и нефтепродуктов. 
Производителем кокса на территории области 
является крупная компания ПАО «Северсталь», 
он используется при производстве чугуна и 
стали на Череповецком металлургическом за-
воде. Значительно вырастет выпуск продук-
ции также в добывающих отраслях, секторе 
распределения электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды. Это связано с тем, что химиче-
ские производства очень энергоемкие и их ак-
тивизация потребует соответствующего уве-
личения ресурсов для производства продук-
ции. Кроме того, стимулирование химических 
производств станет причиной роста оптовой 
и розничной торговли.

Наибольший прирост фонда заработной 
платы и численности работников будет от-
мечен в транспортном секторе, т. к. хими-
ческий сектор региона в основном работает 
на экспорт. Прирост численности работни-
ков придется в основном на сектор оптовой 
и розничной торговли, государственного 
управления и социального страхования, а 
также на отрасли, связанные с финансовым 
посредничеством и операциями с недвижи-
мым имуществом.

Для Российской Федерации в целом сти-
мулирование спроса на продукцию хими-
ческих производств будет способствовать 
росту валового выпуска продукции в от-
расли, производящей и распределяющей 
электроэнергию, газ и воду. Увеличение вы-
пуска также затронет добывающий сектор, 
производство нефтепродуктов, оптовую и 
розничную торговлю. Существенно увели-
чатся численность работников и фонд за-
работной платы в транспортном секторе в 
связи с ростом затрат на экспорт продукции 
и в отраслях, занимающихся производством 
и распределением электроэнергии, газа и 
воды, из-за энергоемкости химических про-
изводств (табл. 3).

Увеличение спроса на продукцию хими-
ческого сектора на уровне региона потребу-
ет прироста числа работников, что указы-
вает на большую трудоемкость химических 
производств, располагающихся на его тер-
ритории. В связи с этим актуальной задачей 
для региона является увеличение доли про-

дукции с высокой добавленной стоимостью 
в выпуске и снижение импортозависимости 
химических предприятий.

Проведенное исследование позволило 
определить направления развития хими-
ческого сектора для России и Вологодской 
области.

На федеральном уровне актуальной яв-
ляется задача импортозамещения химиче-
ских субстанций для фармацевтики, а также 
мало- и среднетоннажной химии для про-
изводств основных химических веществ. 
Одним из способов снижения импортной 
зависимости химического сектора выступа-
ет взаимодействие производственных пред-
приятий с организациями, занимающимися 
научными разработками в этой сфере, – 
научно-исследовательскими и проектны-
ми центрами. Наличие отечественных тех-
нологий будет способствовать производству 
конкурентоспособной продукции отрасли и 
снизит финансовые затраты на создание бо-
лее технологичных товаров. Внедрение на-
учных разработок в практику позволило бы 
оперативно удовлетворить наиболее насущ-
ные потребности в создании начальных суб-
станций для фармацевтики и мало- и средне-
тоннажной химии для производства удо-
брений. Кроме того, снижение импорта для 
предприятий химической направленности 
и использование отечественных разработок 
приведет к росту межотраслевых эффектов 
от стимулирования спроса на продукцию.

В Вологодской области приоритетным 
направлением развития сектора является 
обеспечение производств крупнотоннаж-
ной химии отечественным сырьем – мало- и 
среднетоннажной химией. Стимулирование 
спроса на продукцию химической про-
мышленности региона будет способство-
вать росту валового выпуска. В условиях 
снижения деловой активности на мировых 
рынках в экономике возможно возникнове-
ние трудностей по сбыту продукции на экс-
порт, поэтому задачей предприятий станет 
производство тех товаров, которые поль-
зуются спросом внутри региона и страны. 
Формирование в России межрегиональных 
производственных цепочек создания высо-
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котехнологичной продукции даст дополни-
тельный толчок процессам импортозамеще-
ния в смежных отраслях экономики.

Подводя итоги, необходимо отметить 
значимость выявленного эффекта стимули-
рования отраслей химического сектора для 
экономики страны и региона. Помимо пред-
ложенных направлений, учитывающих спе-

цифику развития химической отрасли, сле-
дует прилагать усилия по снижению барьеров 
для развития остальных стратегически важ-
ных производств, выступающих драйверами 
региональной экономики. Привлекательный 
инвестиционный климат, отсутствие бюро-
кратических проволочек, развитая инфра-
структура и налоговые преференции по-

Таблица 3. Эффект от стимулирования химической промышленности
для экономики России на 1 млрд руб.

Прирост валового 
выпуска продукции,

млрд руб.

Прирост
численности

работников, чел.

Прирост фонда
заработной

платы, млрд руб.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7,9 2 0,6
Рыболовство, рыбоводство 0,2 0 0,0
Добыча полезных ископаемых 132,4 10 9,6
Пищевая промышленность 10,3 2 0,6
Легкая промышленность 7,2 3 0,9
Деревообрабатывающая промышленность 2,6 1 0,3
Производство целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из них 16,9 2 1,2

Издательская и полиграфическая
деятельность 4,5 1 0,5

Производство кокса и нефтепродуктов 162,4 2 2,4
Химическое производство 1279,0 145 88,2
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 22,4 5 2,1

Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов 12,9 4 1,5

Металлургическое производство 26,5 2 1,2
Производство готовых
металлических изделий 18,0 5 2,5

Машиностроение 73,7 20 11,0
Прочие производства 4,9 1 0,4
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 174,6 292 150,7

Строительство 20,3 5 2,5
Оптовая и розничная торговля 158,7 79 33,7
Гостиницы и рестораны 2,3 0 0,0
Транспорт 171,7 331 188,5
Связь 5,6 0 0,4
Финансовая деятельность 49,9 13 13,8
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 156,5 146 83,0

Государственное управление
и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение

3,3 1 0,3

Образование 1,1 1 0,2
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг 0,9 1 0,6

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 5,7 2 0,8

В целом по экономике 2532,3 1077 597,6
Источник: рассчитано автором.
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могут привлечь дополнительные ресурсы в 
высокотехнологичный сектор экономики и 
нивелировать структурные дисбалансы, су-
ществующие в настоящее время. Со сниже-
нием активности внешней торговли и уста-
новлением новых приоритетов на импорто-
замещение стратегически важных товаров 
необходимо акцентировать внимание на 
секторе высоких технологий, в том числе хи-
мических производствах. Их активное функ-

ционирование выступает для региональной 
экономики одной из возможностей преодо-
ления стагнационных и кризисных явлений 
и выхода на траекторию сбалансированно-
го роста.

Практическая значимость работы состо-
ит в возможности использования ее резуль-
татов органами власти при определении 
приоритетных направлений, нивелирующих 
структурные дисбалансы экономики.
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Shirokova E.Yu.

CHEMICAL INDUSTRY AS AN ECONOMIC GROWTH DRIVER
OF THE COUNTRY AND THE REGION
Current problems of the Russian Federation are intensifi ed by the slowdown in the world economy: 
it is currency volatility, dependence of demand and prices on the main export goods in the world 
market, and decline in real income of population. A signifi cant reduction in budget revenues from 
oil and gas exports is becoming a serious incentive for the development of economic sectors aimed 
at meeting domestic demand. In a crisis situation, the most urgent task is to fi nd the most promising 
economic sectors that can become growth drivers for the entire socio-economic system. In this 
regard, the purpose of the research is to identify and scientifi cally substantiate the activation 
of the chemical industry: increased demand for its products will ensure the development of the 
economies of the country and the region and complex their structure. The chemical industry is one 
of the high-tech industries with a signifi cant multiplier eff ect. The novelty of the results lies in the 
methodology development and tools improvement for assessing the eff ects of chemical production 
on the economy at the national and regional levels. The calculations make it possible to identify the 
main problems and limitations for the chemical production growth, to prove the importance of the 
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development of this sector which is expressed in an increase in the main economic indicators. As 
the methodological basis of the research, the author used the general scientifi c methods of analysis, 
synthesis, comparison, generalization, as well as tools based on the methodology of intersectoral 
balance. Further research will continue the search for new growth points and the most optimal 
directions of structural changes for the transition of the country and the region to sustainable 
socio-economic development.

Stimulation, chemical industry, assessment, region, structural changes, economic growth.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ АПК

Для современного этапа развития характерна диспропорция в территориальном и отраслевом 
уровне использования цифровых технологий. Наибольшим образом цифровое неравенство про-
является в сельскохозяйственной отрасли. Целью нашего исследования выступает определение 
региональных особенностей применения технологий точного земледелия в подотрасли растение-
водства на основе сопоставления показателей эффективности использования производствен-
ного потенциала сельского хозяйства с показателями, характеризующими внедрение технологий 
точного земледелия в территориальном образовании. Для этого было проведено теоретико-
методологическое обоснование системы показателей, отражающих процессы внедрения циф-
ровых технологий, исследована причинно-следственная связь между ними, проанализированы 
тенденции использования технологий точного земледелия в подотрасли растениеводства на 
федеральном и региональном уровнях, а также определены факторы межрегиональных различий 
в их реализации. С помощью анализа установлено, что особенностью территориальной диф-
ференциации использования технологий точного земледелия в сельском хозяйстве субъектов 
Российской Федерации является их непропорциональное уровню имеющегося ресурсного потен-
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Введение
Базовой подотраслью сельского хозяйства 

России является растениеводство, ставшее в 
последние годы «точкой роста» не только все-
го агропромышленного комплекса, но и эко-
номики страны в целом. Современное поло-
жение на мировых продовольственных рын-
ках, по мнению большинства исследовате-
лей, требует формирования долгосрочных
научно обоснованных мер по регулированию 
данной подотрасли [1–3]. Стратегическая 
цель государственного регулирования рас-
тениеводства заключается в его устойчи-
вом динамичном развитии и повышении 
конкурентоспособности на мировом рын-
ке. Это предполагает решение таких задач, 
как укрепление материально-технической 
базы производства растениеводческой про-
дукции, рост эффективности использования 
ресурсного потенциала, развитие инфра-
структуры для формирования полноценных 
продуктовых цепочек, освоение новых рын-
ков, развитие инновационного потенциала 
секторов АПК.

Одним из основных направлений модер-
низации сельского хозяйства и его подотрас-
лей стало масштабное внедрение цифровых 
технологий. Как показывает мировой опыт, 
цифровизация растениеводства обеспечива-
ет существенный рост урожайности при од-
новременном снижении затрат и экологиче-
ского ущерба вследствие селективного при-
менения техники и удобрений. Это дости-
гается благодаря наиболее рациональному, 

«точечному» использованию каждой едини-
цы ресурсов (машино-часа работы техники, 
килограмма внесенных удобрений) на осно-
ве большого объема информации о протека-
ющих в почвах и растениях сложных процес-
сах. По данным Statista ожидается, что объ-
ем мирового рынка только одного точного 
земледелия вырастет примерно с 9,58 млрд 
долларов США в 2017 году до 23,14 млрд 
долларов США к 2022 году. Согласно прогно-
зу 10–15% из двух миллионов фермерских 
хозяйств в США к 2022 году будут использо-
вать технологии точного земледелия.

Следуя тренду цифровизации, в Рос сий-
ской Федерации был принят Ве дом ствен-
ный проект «Цифровое сельское хозяйство», 
в котором заложен ряд целевых индикато-
ров. В соответствии с ним доля данных об 
объектах сельскохозяйственных ресурсов 
(в т. ч. земли сельскохозяйственного назна-
чения), включенных в цифровую платфор-
му, уже к 2022 году должна составить 100%. 
Коэффициент роста производительности 
труда на сельскохозяйственных предприя-
тиях, внедряющих цифровые решения, дол-
жен увеличиться в два раза к 2024 году от-
носительно 2018 года. При этом предполага-
ется снижение материальных затрат в себе-
стоимости единицы сельскохозяйственной 
продукции (ГСМ, удобрения, посадочный 
материал, электроэнергия и т. д.) до 43% к 
2024 году относительно 2018 года, когда ма-
териальные затраты составляли 65% в себе-
стоимости единицы агропродукции. 

циала развитие. Выделены факторы, в наибольшей степени влияющие на уровень региональ-
ной дифференциации, связанной с использованием агропроизводителями указанных технологий. 
Среди них: несогласованность в стратегических приоритетах развития сельского хозяйства в 
регионах, преобладание малых форм хозяйствования в структуре производителей продукции 
подотрасли растениеводства, недостаточно эффективные инструменты поддержки модерни-
зации агропроизводства, неравный доступ к цифровой инфраструктуре. Сделан вывод о том, 
что единообразный типовой комплекс мероприятий по стимулированию агропроизводителей к 
инновационному развитию малоприменим для разных регионов и территориальных образова-
ний. В связи с этим модернизация сельского хозяйства на основе цифровых технологий требует 
сбалансированного подхода, включающего комплекс универсальных инструментов поддержки 
модернизации сельхозпроизводства и набор дифференцированных механизмов апробации и вне-
дрения IT-технологий, адаптированных под условия внутриотраслевой среды.

Сельское хозяйство, точное земледелие, экономическая эффективность, региональная диф-
ференциация, цифровое неравенство, управление, посевная площадь, растениеводство.
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Учитывая стратегическое значение циф-
ровизации и ее влияние на эффективность 
сельскохозяйственного производства, ис-
следование тенденций использования тех-
нологий точного земледелия на различных 
уровнях агросистем представляется весьма 
актуальным. Точное земледелие является 
важнейшим элементом цифровых техно-
логий. Его основу составляют специализи-
рованная сельскохозяйственная техника и 
оборудование, программное обеспечение, 
позволяющие определять состояние и ди-
намику развития растительного покрова 
земельных участков, оценивать плодородие 
почвы, с помощью чего создаются электрон-
ные карты для дифференцированного по-
лива, внесения удобрений и средств защиты 
растений, а также измерять вегетационные 
индексы для оценки и прогнозирования 
урожайности, разрабатывать меры по по-
вышению эффективности использования 
земельных ресурсов [4, с. 77]. Таким обра-
зом, точное земледелие представляет собой 
оптимальное управление продуктивностью 
посевов в условиях различий среды обита-
ния и состояния растений, обеспечивающее 
сокращение себестоимости производства 
продукции и рост рентабельности при со-
хранении заданного уровня.

Преимущество и значение технологий 
точного земледелия в сельском хозяйстве 
очевидны. Однако одной из наиболее выра-
женных тенденций на сегодняшний день яв-
ляется диспропорция в территориальном и 
отраслевом использовании цифровых техно-
логий. В докладе Всемирного экономическо-
го форума о глобальных рисках «Global Risks 
Report 2021» проблема цифрового неравен-
ства, ведущая к перераспределению инве-
стиционных потоков в отраслях, нарушению 
формирования продуктовых цепочек, отме-
чена экспертами в качестве одной из наибо-
лее значимых в системе глобальных рисков 
в самой ближайшей перспективе1. Сложное 
сочетание рисков цифровизации, глобаль-
ных климатических изменений, нарушения 
экологии окружающей среды, социального 

1 Отчет Всемирного экономического форума о глобальных рисках за 2021 год (16-е издание).
URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf (дата обращения 20.01.2021).

неравенства и т. д. ведет к дестабилизации 
процесса обеспечения продовольственной 
безопасности стран.

Подобные тенденции характерны и для 
России. В субъектах Российской Федерации 
цифровые технологии, в частности техно-
логии точного земледелия, внедряются не-
пропорционально уровню имеющегося ре-
сурсного потенциала. Это приводит к тому, 
что реализуемые в регионах меры под-
держки производителей продукции расте-
ниеводства становятся недостаточно дей-
ственными. В то же время задача обеспе-
чения продовольственной безопасности и 
роста конкурентоспособности российского 
агропродовольственного комплекса требу-
ет повышать эффективность распределе-
ния средств государственной поддержки в 
региональном пространстве.

Целью нашего исследования выступает 
определение региональных особенностей 
применения технологий точного земледелия 
в подотрасли растениеводства на основе со-
поставления показателей эффективности ис-
пользования производственного потенциала 
сельского хозяйства с показателями, характе-
ризующими внедрение технологий точного 
земледелия в территориальном образова-
нии. Достижение поставленной цели предпо-
лагает использование различных подходов.
С одной стороны, будет проведено теоретико- 
методологическое обоснование системы по-
казателей, характеризующих процессы вне-
дрения цифровых технологий, и осущест-
влено исследование причинно-следственной 
связи между ними. С другой, анализ регио-
нальных особенностей применения техно-
логий точного земледелия в подотрасли рас-
тениеводства, а также определение факторов 
межрегиональных различий в их реализации. 
Комплексный подход к оценке степени раз-
вития цифровых технологий точного земле-
делия и проявления их эффективности в раз-
личных аспектах сельскохозяйственного про-
изводства будет способствовать выявлению и 
пониманию причин непропорционально го 
использования цифровых сельскохозяйствен-
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ных технологий в регионах с высоким удель-
ным весом растениеводческой продукции в 
общем объеме растениеводческой продук-
ции Российской Федерации и большим раз-
мером посевных площадей. Результаты ана-
лиза факторов возникновения текущего не-
равенства позволят обосновать направления 
по совершенствованию системы управления 
модернизацией сельскохозяйственной от-
расли на основе цифровых решений.

Информационная база
и методы исследования
Информационная база показателей внед-

рения цифровых технологий в реальных 
секторах экономики, их производственной 
и экономической эффективности характе-
ризуется значительной ограниченностью.
В массиве российских статистических иссле-
дований только с 2017 года выделился блок 
статистического отображения цифровой 
экономики, включающий в себя расчет пря-
мого экономического вклада в ВВП сектора 
информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) и дополняющую его систему по-
казателей. Тем не менее количественное и 
качественное измерение цифрового сектора 
в отраслях экономики до сих пор не нашло 
отражение в системе показателей и единой 
методологической базе. В научном сообще-
стве и профильных министерствах разраба-
тываются различные методики и интеграль-
ные показатели, связанные с отдельными 
аспектами развития цифровых технологий, 
однако в рамках существующих отраслевых 
классификаторов их вклад в ВВП не подда-
ется точному исчислению.

Основная масса текущих исследований в 
области проявления эффектов цифровиза-
ции посвящена прикладным аспектам [5–10]. 
Методические подходы к оценке и прогнозу 
экономического эффекта технологий точно-
го земледелия на уровне хозяйства описаны 
в работах [11–15]. Предлагаемые отечествен-
ными и зарубежными исследователями под-
ходы базируются на сравнении изменения 
значений сумм биологической (урожай-
ность) и технологической (затраты) эффек-
тивности.

Говоря о цифровых технологиях в сель-
ском хозяйстве, необходимо отметить от-
сутствие методик, позволяющих сравнивать 
эффекты цифровой модернизации на уров-
не региональных агросистем. Авторами по-
ставлена задача определить уровень исполь-
зования технологий точного земледелия
в сельскохозяйственной отрасли территори-
альных образований различных уровней на 
основе сравнительного анализа показате-
лей эффективности использования ресурс-
ного потенциала, а также исследовать осо-
бенности применения технологий точного 
земледелия в подотрасли растениеводства 
на федеральном и региональном уровнях. 
Сопоставление и анализ показателей сельско-
хозяйственного производства с индикато-
рами внедрения технологий точного земле-
делия во многом могут дать представление 
о роли цифровых технологий в повышении 
эффективности агропроизводства, скорости 
его технико-технологического обновления, 
задействования резервов производственно-
го потенциала.

Информационную базу нашего исследо-
вания составили результаты опроса пред-
ставителей 400 сельскохозяйственных ор-
ганизаций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств Саратовской области об эффек-
тивности использования земель сельско-
хозяйственного назначения, проведенного 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
аграрный университет им. Н.И. Вавилова» в 
2018 году, экспертная база данных АПК Сара-
товской области, созданная на основе при-
менения геоинформационных технологий, 
а также результаты опроса ФГБОУ ВО КубГАУ
о применении цифровых технологий в сель-
ском хозяйстве России. Полученные значе-
ния соотнесены с показателями использо-
вания агропроизводителями земельных 
ресурсов и государственной поддержки, 
рассчитанными по материалам Феде раль-
ного статистического наблюдения в субъ-
ектах РФ, отчетам Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, Феде-
раль ного государственного бюджетного на-
учного учреждения «Российский научно- 
исследовательский институт информа-
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ции и технико-экономических исследова-
ний по инженерно-техническому обеспе-
чению агропромышленного комплекса»
(ФГБНУ «Росинформагротех»), а также опе-
ративной информации ФГБУ ФАГПССАП 
о состоянии субсидирования регионов 
Российской Федерации.

Результаты
исследования
Вопросы повышения эффективности 

производства растениеводческой продук-
ции на основе применения технологий точ-
ного земледелия тесно связаны с необходи-
мостью преодолеть сдерживающие факторы, 
такие как некачественное выполнение поле-
вых работ, несоблюдение агротехники, огра-
ниченное применение средств защиты рас-
тений, низкая эффективность применения 
удобрений, составление техкарт на культуры 
независимо от потенциала полей, приме-
нение устаревших технологий, недостаточ-
но высокая продуктивность новых культур, 
нехватка квалифицированного персона-
ла, высокие издержки из-за слабого учета
природно-климатических условий. На при-
мере отдельного хозяйства можно оценить 
прямой экономический эффект от внедре-
ния цифровых решений в агропроизводство 
в разрезе технологий. Конечным результа-
том внедрения технологий точного земле-
делия должны стать повышение производи-
тельности работ, сокращение издержек про-
изводства (расхода материальных ценностей 
за счет уменьшения их потерь), снижение 
потерь и повышение урожайности; рост ка-
чества выполнения работ за счет соблюдения 
технологических нормативов; сокращение 
непрофильного персонала на местах (бухгал-
теры, учетчики, диспетчеры); оптимизация 
производственных процессов и т. д. Однако 
трудно найти индикаторы, отражающие 
развитие и эффективность цифровых техно-
логий в агропроизводстве на региональном 
или муниципальном уровне. Во-первых, по-
казатели финансовой деятельности каждого 
отдельного хозяйства представляют собой 
коммерческую тайну. Во-вторых, охват по-
казателей, представленных федеральной и 

региональной службами статистики, не со-
ответствует динамике развития цифровых 
технологий в реальных секторах экономики. 
В-третьих, данные статистического обсле-
дования в сельском хозяйстве становятся 
доступными с большим временным лагом.

Фрагментарность информационной базы 
обуславливает необходимость исследова-
ния влияния цифровых технологий в под-
отраслях с разных сторон для получе-
ния целостного представления о текущем 
этапе цифровизации сельского хозяйства. 
Разрабатываемые в научном сообществе и 
профильных министерствах методики, ин-
тегральные показатели и экспертные оцен-
ки, отражающие различные аспекты циф-
ровых технологий в отраслях экономики, 
мало конкретизированы. Возникает задача 
разработать параметры и критерии оценки 
эффективности данных технологий, изучить 
синергетический эффект в агропроизвод-
стве. Это требует применения различных 
теоретико-методологических подходов к 
исследованию, установлению причинно-
следственной связи между показателями, 
характеризующими процессы внедрения 
цифровых технологий в отраслях, соотне-
сению полученных теоретических резуль-
татов с практическими. Мы взяли за осно-
ву ресурсный подход, в рамках которого 
представляется возможным проанализи-
ровать удельный вес посевной (посадоч-
ной) площади, где применяются элементы 
точного земледелия в региональном раз-
резе, и эффективность ее использования. 
Сопоставление показателей сельскохозяй-
ственного производства с индикаторами 
внедрения цифровых технологий во многом 
может дать представление о доли таких тех-
нологий в повышении производительности, 
снижении трудозатрат, скорости технико-
технологического обновления отрасли, за-
действования резервов производственного 
потенциала [16–19]. Косвенным образом 
вклад элементов цифрового сектора может 
показать изменение коэффициентов ис-
пользования посевных (посадочных) пло-
щадей, нагрузки пашни на единицу техники, 
индексов производительности труда и т. д.
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Среди регионов, имеющих значительный 
удельный вес растениеводческой продукции в 
общем объеме растениеводческой продукции 
Российской Федерации (более 3,5%) и размер 
посевных (посадочных) площадей, в качестве 
примера для исследования нами была вы-
брана Саратовская область. Согласно данным 
мониторинга в 2018 году общая площадь зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
Саратовской области составила 8587,5 тыс. га. 
В составе земель сельскохозяйственного на-
значения преобладают сельскохозяйствен-
ные угодья – 8156,4 тыс. га. На пашню прихо-
дилось 5825,1 тыс. га, или 71,4% от площади 
сельскохозяйственных угодий; сенокосы и 
пастбища занимали 106,8 и 2198,2 тыс. га со-
ответственно.

При оценке эффективности использо-
вания пашни учитывались официальные 
данные федеральной государственной ста-
тистики и результаты опроса представите-
лей 400 сельскохозяйственных организаций 
Саратовской области. На основе полученных 
данных были установлены муниципаль-
ные районы, в сельскохозяйственных орга-
низациях которых применяются техноло-
гии точного земледелия. Это Совет ский, 
Энгельсский, Пугачевский, Балашовский, 
Бала ковский, Ровенский, Кали нинский, Тати-
щевский, Аркадакский районы Сара тов ской 
области. Они проанализированы в системе 
выбранных нами производственно-эконо-
мических индикаторов.

Из всего многообразия показателей для 
оценки эффективности использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения в 
муниципальных районах области отобра-
ны следующие: производство валовой про-
дукции сельского хозяйства на 1 га пашни 
в сельскохозяйственных организациях (без 
хозяйств населения); удельный вес посев-
ных площадей в площади пашни; произве-
дено в расчете на 100 га пашни продукции 
растениеводства; получено в расчете на 1 га 
пашни выручки и чистой прибыли; пере-
числено хозяйствующими субъектами с 1 га 
пашни налогов и сборов в бюджеты и фонды. 
В качестве классификационного показателя 
был выбран показатель стоимости валовой 

продукции сельского хозяйства, получен-
ной сельскохозяйственными организациями, 
инди видуальными предпринимателями и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
в расчете на 100 га пашни. Принцип группи-
ровки основан на сравнении данных по рай-
ону со средними значениями соответству-
ющего показателя по Саратовской области.
В результате получены три классификаци-
онные группы муниципальных районов 
(табл. 1). Выделенные группы районов рас-
смотрены в пространстве экономических 
признаков, характеризующих эффектив-
ность использования земельных ресурсов 
агропроизводителями.

Из табл. 1 видно, что из 38 муниципаль-
ных образований области в группу высоко-
эффективных входит восемь муниципаль-
ных районов (Балашовский, Калининский, 
Краснокутский, Марксовский, Ровенский, 
Саратовский, Татищевский, Энгельсский). 
Произведено валовой продукции сельского 
хозяйства на 1 га пашни в среднем по об-
ласти на 13,5 тыс. руб., в муниципальных 
районах с высоким уровнем эффективности 
использования пашни данный показатель 
варьирует от 22,1 тыс. руб. (Калининский 
муниципальный район) до 37,7 тыс. руб. 
(Татищевский муниципальный район).

В целом можно отметить прямую зави-
симость между размерами пашни и фактом 
применения технологий точного земледе-
лия. Из восьми муниципальных районов, 
входящих в первую группу, в пяти сельско-
хозяйственные организации практикуют 
технологии точного земледелия. В то же 
время в муниципальных районах с высо-
ким уровнем эффективности использования 
пашни наблюдается низкий удельный вес 
посевных площадей – 59,5%. Несмотря на 
то что в районах произведено 974,1 ц про-
дукции зерновых и зернобобовых культур 
на 100 га пашни, а также 177,7 ц масличных 
культур, что ниже среднего по области, вы-
ручка на 1 га пашни составила 12,9 тыс. руб.

Наибольшее число муниципальных райо-
нов вошло в группу со средним уровнем эф-
фективности использования пашни и наи-
большим удельным весом посевных пло-



79ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 25   •   № 2   •   2021

М.Е. Кадомцева, В.В. Нейфельд.   Региональные особенности использования технологий точного земледелия...

Таблица 1. Группировка муниципальных районов Саратовской области
по эффективности использования пашни в 2018 году

Группа муниципальных 
районов по уровню 

эффективности исполь-
зования пашни

Производство валовой 
продукции сельского 

хозяйства на 1 га пашни
в сельскохозяйственных 

организациях
(без хозяйств

населения), тыс. руб.

Число
муниципальных 

районов
в группе, ед.

Произведено валовой 
продукции сельского 

хозяйства на 1 га пашни
в сельскохозяйственных

организациях
(без хозяйств

населения) в среднем 
по группе, тыс. руб.

Общая 
площадь
пашни,
тыс. га

Удельный
вес 

посевных 
площадей 
в площади 
пашни, %

Произведено
на 100 га пашни, ц

Получено
на 1 га пашни, 

тыс. руб.

зерна подсол-
нечника выручки чистой 

прибыли

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
(Балашовский, Калининский,
Краснокутский,
Марксовский, Ровенский, 
Саратовский, Татищевский,
Энгельсский)

>20,0 8 26,1 155,2 59,5 974,1 177,7 12,9 2,1

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
(Александрово-Гайский, 
Аркадакский, Аткарский, 
Базарно-Карабулакский, 
Балаковский, Духовницкий,
Екатериновский,
Ершовский, Ивантеевский, 
Краснопартизанский,
Новобурасский,
Перелюбский, Пугачевский, 
Романовский, Ртищевский,
Самойловский, Советский,
Хвалынский)

12,1–20,0 18 15,3 149,1 77,2 1148,7 249,1 12,1 2,4

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
(Балтайский, Вольский, 
Воскресенский,
Дергачевский,
Красноармейский, 
Новоузенский, Озинский, 
Петровский, Питерский, 
Федоровский,
Лысогорский, Турковский)

< 12,0 12 6,7 140,8 72,7 1162,8 108,7 9,9 2,1

В СРЕДНЕМ ПО ОБЛАСТИ х 38 13,5 151,8 71,4 1106,7 196,1 11,7 2,2
Примечание: жирным шрифтом выделены муниципальные районы, в которых сельскохозяйственные организации используют технологии точного земледелия.
Составлено по: данные опроса представителей 400 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Саратовской области за 2018 год; 
Экспертная база данных агропромышленного комплекса муниципальных районов Саратовской области.

щадей в площади пашни – 77,2%. В среднем 
по группе в сельскохозяйственных органи-
зациях (без хозяйств населения) 18 районов 
произведено валовой продукции сельского 
хозяйства на 1 га пашни на 15,3 тыс. руб., 
что наиболее приближено к аналогичному 
показателю по области. Вместе с тем муни-
ципальные районы, входящие в группу со 
средним уровнем эффективности использо-
вания пашни, демонстрируют более высокий 
уровень по сравнению с высокоэффектив-
ными районами по таким показателям, как 
производство подсолнечника на 100 га паш-

ни (249,1 ц), получение сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями чистой при-
были в расчете на 1 га пашни (2,4 тыс. руб.).
В четырех из 18 муниципальных районов 
второй группы внедрены точные техноло-
гии. В целом в данную группу вошли райо-
ны, значительно дифференцированные по 
производственному и природно-климати-
ческому потенциалу, но при этом имею-
щие те или иные преимущества. Напри-
мер, Ершовский район, располагающийся 
в Левобережной засушливой зоне с низ-
ким уровнем мелиорации, имеет развитую 
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транспортную инфраструктуру и сбыто-
вую сеть.

В группу с низкими показателями эф-
фективности использования пашни вош-
ли 12 му ниципальных образований, поло-
вина из которых находится в засушливой 
природно-климатической зоне с низким 
уровнем плодородия почв и является наи-
более удаленной от областного центра. 
Муниципальные районы, располагающиеся 
в верхней половине Правобережья, ориен-
тированы на промышленное производство, 
имеют меньшие размеры посевных площа-
дей по сравнению с районами Левобережья. 
В среднем по группе в сельскохозяйствен-
ных организациях (без хозяйств населения) 
произведено валовой продукции сельско-
го хозяйства на 1 га пашни на 6,7 тыс. руб., 
что в два раза ниже, чем аналогичный по-
казатель в среднем по области, и в 3,9 раза 
ниже, чем средний показатель производства 
валовой продукции сельского хозяйства на 1 га
пашни группы районов с высокой эффектив-
ностью использования пахотных земель. 
При среднем показателе удельного веса по-
севных площадей в общей площади пашни 
района 72,7% выручка с 1 га пашни составила
9,9 тыс. руб. Это на 20% меньше, чем средний 
показатель выручки с 1 га районов, входящих в 
группы с высокой и средней эффективностью 
использования пашни. Тем не менее обраща-
ет на себя внимание тот факт, что в среднем 
в районах с низким уровнем эффективности 
использования пашни в 2018 году произвели 
зерна на 188,7 ц больше, чем в районах с вы-
соким уровнем. В данном случае на передний 
план выходят факторы специализации хо-
зяйств, климатических особенностей и харак-
теристик почв, динамики цен на сельхозсырье 
и т. д. В регионе выращиваются масличные, 
бахчевые культуры, овощи, которые занимают 
35–40% посевных площадей (после зерновых и 
зернобобовых культур) и значительно диффе-
ренцированы по районам области. Например, 
в юго-западной части Левобережья прева-
лируют бахчевые культуры, а в центральной 
части – масличные. Выращивание зерновых 
наиболее характерно для центральной части 
Правобережья и северного Левобережья.

Ранжирование муниципальных районов 
по параметрам эффективности использова-
ния агроресурсного потенциала пашни при-
ведено в табл. 2. При ранжировании не учи-
тывался Александрово-Гайский район ввиду 
небольшой площади пашни (всего 35,7 тыс. 
га) и отсутствия объективной информации 
по характеристике уровня плодородия почв, 
включенных в состав пашни. Оценка эффек-
тивности использования пашни в разрезе 
муниципальных районов была проведена на 
основе следующих показателей: отношение 
фактической и нормативной урожайности 
по группе зерновых и зернобобовых культур 
без кукурузы и коэффициент эффектив-
ности использования пашни. В коэффици-
енте эффективности использования паш-
ни (КЭИП) наряду с величиной нормативной 
урожайности учтено и наличие необрабаты-
ваемой пашни:

КЭИП = Уф(2017–2018) / Ун × (100–ДНП) / 100,   (1)

где:
Уф(2017–2018) – фактическая урожайность зер-
новых, т/га;
Ун – нормативная урожайность зерновых, т/га;
ДНП – доля неиспользуемой пашни в районе, %.

Сравнительный анализ по критери-
ям, учитывающим отношение фактиче-
ской за последние два года и нормативной 
урожайности зерновых, а также долю не-
обрабатываемой пашни, дают однознач-
ные оценки относительно лидеров и аут-
сайдеров по эффективности использова-
ния агроресурсного потенциала пашни в 
Саратовской области. В число лидеров вхо-
дят Советский, Энгельсский, Краснокут-
ский и Балаковский районы Левобережья, 
Балашовский, Новобурасский, Калининский 
и Самойловский районы Правобережья.
В числе аутсайдеров находятся Духовницкий, 
Питерский, Озинский, Ивантеевский и Дерга-
чевский районы Левобережья, Сара товский, 
Воскресенский, Лысогорский и Балтайский 
районы Правобережья. В целом 7 из 10 муни-
ципальных районов-лидеров по коэффици-
енту эффективности использования пашни 
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применяют технологии точного земледелия. 
Из муниципальных образований, сельско-
хозяйственные организации которых практи-
куют технологии точного земледелия, лиде-
ром к 2018 году по введению в оборот неис-
пользуемой пашни стал Балаковский район. 
В нем введено в оборот 75% не используе-
мой в 2016 году пашни (в Советском районе – 
67%, Татищевском – 56%, Энгельсском – 24% 
соответственно). Результаты анализа также 
показали, что районы, в которых отмечена 
«цифровая активность», примыкают к об-
ластному центру или, наоборот, находятся 
на северной окраине области и граничат с 
соседними областями. Это может говорить 
о том, что развитие транспортной и инфор-
мационно-коммуникационной инфраструк-
туры является одним из значимых факторов, 
влияющих на использование технологий 
точного земледелия.

В ходе исследования закономерно воз-
никает вопрос: какова доля передовых ор-
ганизаций в производственной структуре 
растениеводства муниципальных районов 
Саратовской области? Насколько мы можем 
оценить вклад инновационных хозяйств? 
Точно оценить удельный вес посевной (поса-
дочной) площади, на которой используются 
элементы точного земледелия, в общей по-
севной (посадочной) площади, долю сельско-
хозяйственной организации в структуре 
производства продукции растениеводства в 
муниципальных районах области в условиях 
доступной информационной базы исследо-
вания пока не представляется возможным. 
Выполненные группировка и ранжирование 
муниципальных районов Саратовской обла-
сти на основе результатов опроса или имею-
щейся в сети Интернет открытой информа-
ции о деятельности хозяйств позволяют вы-
делить факт применения технологий точно-
го земледелия отдельными агропроизводи-
телями. Тем не менее очевидна зависимость 
между инновационной активностью сель-
скохозяйственных организаций территори-
ального образования и эффективностью ис-
пользования ресурсного потенциала. При 
этом распределение муниципальных райо-
нов Саратовской области, в которых в агро-

Таблица 2. Ранжирование муниципальных 
районов Саратовской области по значению 

коэффициента эффективности использования 
пашни за 2017–2018 гг.

Район Значение Ранг
Советский 152,0 1
Энгельсский 138,8 2
Пугачевский 111,4 3
Kраснокутский 110,7 4
Балашовский 108,4 5
Hовобурасский 108,2 6
Балаковский 105,9 7
Eршовский 101,6 8
Pовенский 101,5 9
Kалининский 99,2 10
Cамойловский 98,6 11
Mарксовский 98,0 12
Федоровский 96,2 13
Kрасноармейский 93,2 14
Tатищевский 90,3 15
Pомановский 89,9 16
Tурковский 89,4 17
Перелюбский 89,0 18
Aткарский 88,0 19
Hовоузенский 87,5 20
Eкатериновский 87,4 21
Aркадакский 86,2 22
Pтищевский 85,9 23
Kраснопартизанский 81,6 24
Ивантеевский 79,4 25
Петровский 78,0 26
Дергачевский 77,3 27
Базарно-Карабулакский 77,1 28
Oзинский 72,3 29
Воскресенский 70,9 30
Вольский 70,8 31
Балтайский 70,3 32
Лысогорский 69,8 33
Питерский 66,6 34
Xвалынский 65,8 35
Духовницкий 64,0 36
Саратовский 60,7 37
Примечание: жирным шрифтом выделены муниципальные районы, в 
которых сельскохозяйственными организациями используются техноло-
гии точного земледелия.
Составлено по: расчеты с использованием данных «Основные пока-
затели социально-экономического положения муниципальных 
образований» Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Саратовской области. URL: https://srtv.
gks.ru/municipal_statistics; Экспертной базы данных агропромыш-
ленного комплекса муниципальных районов Саратовской области.
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производство внедрены технологии точного 
земледелия, в общем числе муниципальных 
районов области соответствует общероссий-
скому тренду (рис. 1).

Тенденции развития цифровых техноло-
гий в сельском хозяйстве регионов характе-
ризуются значительными диспропорциями. 
Из рис. 1 видно, что на 2018 год зависимость 
между размером площади, на которой ис-
пользуются элементы точного земледелия, 
от размера общей посевной площади регио-
на РФ являлась линейной, хотя и слабой. 
Коэффициент корреляции составил 0,409. 
Регионы с большими посевными площадя-
ми чаще используют элементы точного зем-
леделия. Тем не менее, согласно статистиче-
ским сведениям, регионы-лидеры по посев-
ным площадям Ал тайский (5134,7 тыс. га)
и Ставропольский (3139,3 тыс. га) края, 
Орен бургская (4246,2 тыс. га) и Ростовская 
(4641,0 тыс. га) области практически не ис-
пользуют средства цифровых решений в про-

изводстве продукции растениеводства адек-
ватно ресурсному потенциалу. То же можно 
сказать и о Саратовской области. При зна-
чительных размерах посевной площади
(более 4 млн га) размер площади, на кото-
рой применяются элементы точного зем-
леделия, остается очень низким – 20%. Во 
многом это обусловлено преобладанием 
малых форм хозяйствования в структуре 
производства основных продуктов расте-
ниеводства в большинстве таких регионов.
В целом по Российской Федерации в 2018 году 
доля крестьянских (фермерских) хозяйств 
и хозяйств населения в производстве зер-
новых культур составила 29,8%, подсолнеч-
ника 33,6% соответственно. Коэффициент 
корреляции между размерами посевных 
площадей и удельным весом продукции рас-
тениеводства, произведенной малыми фор-
мами хозяйствования (в частности К(Ф)Х),
в 2018 году равнялся 0,548, зависимость 
между показателями удельного веса про-

Рис. 1. Размер посевной (посадочной) площади, на которой используются элементы
точного земледелия, и размер общей посевной (посадочной) площади

в разрезе регионов РФ (данные за 2018 год)
Источники: ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/31328$; Труфляк Е.В., Курченко Н.Ю., 
Креймер А.С. Точное земледелие: состояние и перспективы. Краснодар: КубГАУ, 2018. 27 с.; Цифровое сельское хозяй-
ство: состояние и перспективы развития: науч. изд. / В.Ф. Федоренко [и др.]. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2019. 316 с.
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дукции растениеводства, произведенной 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
и удельного веса растениеводческой про-
дукции региона в общем объеме растение-
водческой продукции РФ 0,489.

Для российского агропродовольственно-
го комплекса в целом характерна техноло-
гическая неоднородность и высокая диффе-
ренциация предприятий внутри отраслей 
по качественным и количественным харак-
теристикам. За счет функционально-техно-
логической целостности производственной 
цепочки крупные сельскохозяйственные 
организации являются одной из наиболее 
инвестиционно привлекательных форм ве-
дения бизнеса в российском АПК, обеспечи-
вая, соответственно, основную долю пока-
зателей внедрения технологических инно-
ваций (табл. 3).

Из табл. 3 видно, что среди инноваци-
онных технологий, внедряемых субъекта-

ми хозяйствования, наибольшую долю со-
ставили система водоотведения и очистки 
производственных стоков, а также возведе-
ние очистных сооружений на животновод-
ческих фермах. Во многом это обусловлено 
необходимостью выполнения нормативов 
в соответствии с изменениями в законода-
тельстве с целью реализации майских ука-
зов Президента Российской Федерации в 
части экологии. Система точного вождения 
и диагностического контроля качества вы-
полнения технологических процессов уже в 
2018 году внедрялась более чем в 15% сельско-
хозяйственных организаций. Среди малых 
форм хозяйствования наиболее востребо-
ванными стали биологические методы за-
щиты растений от вредителей и болезней, 
системы индивидуального кормления скота, 
водоотведения и очистки производственных 
стоков. Системы точного вождения и диагно-
стического контроля качества выполнения 

Таблица 3. Доля российских сельскохозяйственных организаций,
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,

применявших инновации в 2018 году, в разрезе видов инновационных технологий, %

Инновационные технологии

Сельскохозяйственные организации
(без учета подсобных сельско-
хозяйственных предприятий

несельскохозяйственных организаций),
не относящиеся к субъектам 
малого предпринимательства

Малые
предприятия

Крестьянские
(фермерские)
хозяйства

и индивидуальные 
предприниматели

Комплексная система орошения 5,9 4,3 3,7
Биологические методы защиты
растений от вредителей и болезней 12,0 9,4 9,3

Система индивидуального
кормления скота 11,5 7,0 4,7

Методы биологического 
содержания птицы 3,4 0,9 1,6

Очистные сооружения
на животноводческих фермах 10,1 3,1 1,2

Система водоотведения и очистки 
производственных стоков 14,0 8,5 3,7

Возобновляемые
источники энергоснабжения: 2,0 1,8 1,8

ветряные энергоустановки 0,1 0,1 0,1
солнечные батареи 1,0 0,7 1,2
Система точного вождения
и диагностического контроля
качества выполнения
технологических процессов

15,6 4,3 0,8

Составлено по: Козубенко И.С. Вводим цифровые технологии // Информ. бюл. Минсельхоза России. 2018. № 7. С. 13–16.
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технологических процессов используются 
лишь в 4,3% малых предприятий и 0,8% кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. В отличие 
от крупных малым предприятиям агропро-
довольственного комплекса часто не хватает 
внутренних средств для выполнения инно-
вационных проектов, им труднее получать 
внешнее финансирование. Мелкий масштаб 
производства не способствует эффективно-
му использованию современной техники и 
технологий, а относительно небольшая мас-
са прибыли и низкий уровень концентрации 
капитала не позволяют обеспечить приоб-
ретение всего комплекса инновационных 
разработок, куда входили бы не только сами 
технические решения, но и программное 
сопровождение, обучение кадров и т. д. Во 
многом это определяет низкий удельный вес 
посевной (посадочной) площади, на которой 
используются элементы точного земледелия, 
в общей посевной (посадочной) площади в 
большинстве регионов-лидеров по посев-
ным площадям (рис. 2).

Во многих регионах с малыми объемами 
посевных (посадочных) площадей наблюда-
ется высокий удельный вес посевной (поса-
дочной) площади, на которой применяются 
элементы точного земледелия. В большин-
стве это регионы, входящие в перечень субъ-
ектов Российской Федерации, территории 
которых относятся к неблагоприятным для 
производства сельскохозяйственной продук-
ции. За счет получения сельским хозяйством 
региона несвязанной поддержки и других 
видов бюджетных ассигнований появляет-
ся больше возможностей для маневрирова-
ния в плоскости технико-технологической
модернизации аграрного производства. Так, 
лидерами по удельному весу размера по-
севной (посадочной) площади, на которой 
используются элементы точного земледе-
лия, в общей посевной (посадочной) пло-
щади в 2018 году стали Республика Саха 
(Якутия) – 96,6%, Тюменская область – 85,2%, 
Республика Коми – 81%, Калининградская 
область – 75%. По количеству хозяйств, ис-

Рис. 2. Удельный вес посевной (посадочной) площади, на которой используются
элементы точного земледелия, и размер общей посевной (посадочной) площади

в разрезе регионов РФ (данные за 2018 год)
Источник: ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/31328; Труфляк Е.В., Курченко Н.Ю., 
Креймер А.С. Точное земледелие: состояние и перспективы. Краснодар: КубГАУ, 2018. 27 с.; Цифровое сельское хозяй-
ство: состояние и перспективы развития: науч. изд. / В.Ф. Федоренко [и др.]. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2019. 316 с.
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пользующих элементы точного земледелия, 
лидирует Липецкая область – 812 хозяйств, 
затем идут Орловская и Самарская области – 
108 и 75 хозяйств соответственно.

Логично предположить, что на макро-
уровне оценить экономический эффект тех-
нологий точного земледелия в регионах с 
высоким удельным весом посевной (поса-
дочной) площади, на которой используются 
элементы точного земледелия, можно, ис-
следуя зависимость показателей удельного 
веса посевной (посадочной) площади, на 
которой используются элементы точного 
земледелия, и показателей сальдированного 
финансового результата подотрасли расте-
ниеводства (прибыль минус убыток). Тем не 
менее анализ динамических рядов, харак-
теризующих финансовые показатели орга-
низаций, осуществляющих деятельность в 
растениеводстве, свидетельствует о прямой 
зависимости показателей сальдированного 
финансового результата растениеводческой 
подотрасли от размера посевной площади 
и бюджетных субсидий, косвенным обра-
зом влияют ценовая политика и негативные 
природно-климатические факторы, страхо-
вые выплаты [20]. Коэффициент корреляции 
показателей удельного веса посевной (поса-
дочной) площади, на которой используются 
элементы точного земледелия, и показате-
лей сальдированного финансового резуль-
тата составил -0,022, что свидетельствует об 
отсутствии какой-либо зависимости. Можно 
сделать вывод о том, что экономический эф-
фект еще не проявился и будет установлен 
посредством анализа длинных динамиче-
ских рядов. Полученные результаты пока-
зывают, что внедрение хозяйствами элемен-
тов цифровых технологий выступает скорее 
следствием получения большего размера 
чистой прибыли и эффективного использо-
вания средств государственной поддержки, 
чем наоборот.

Выводы
Развитие процессов внедрения и исполь-

зования технологий точного земледелия в 
сельском хозяйстве различных территори-
альных образований идет весьма неравно-

мерно. Дифференциация находит отражение 
как на федеральном, так и региональном 
уровне. В большинстве субъектов техноло-
гии точного земледелия не используются 
пропорционально размеру имеющихся по-
севных площадей, удельному весу расте-
ниеводческой продукции в общем объеме 
растениеводческой продукции Российской 
Федерации, сальдированному финансовому 
результату и т. д. Региональный дисбаланс 
применения цифровых технологий обуслов-
лен многими причинами: несогласованность 
в стратегических приоритетах развития 
сельского хозяйства в регионах, преоблада-
ние малых форм хозяйствования в структу-
ре производителей продукции подотрасли 
растениеводства, недостаточно эффектив-
ные инструменты поддержки модернизации 
агропроизводства и т. д. Цифровое неравен-
ство территорий проявляется, в том числе, в 
неравном доступе к цифровой инфраструк-
туре. Это наиболее характерно для отдален-
ных территорий, где применение в агропро-
изводстве технологий точного земледелия и 
управление ими представляют собой более 
сложный процесс ввиду отсутствия сервис-
ных пунктов и недостатка квалифицирован-
ных специалистов. Единообразный типовой 
комплекс мероприятий по стимулированию 
к использованию средств цифровизации в 
сельскохозяйственном производстве мало-
применим для разных территориальных 
образований и агросистем. Требуется сба-
лансированный подход, включающий в себя 
комплекс универсальных инструментов для 
поддержки модернизации сельхозпроизвод-
ства и набор дифференцированных механиз-
мов апробации и внедрения IT-технологий, 
адаптированных под условия внутриотрас-
левой среды. В связи с этим, на наш взгляд, 
целесообразно развивать региональные про-
граммы стимулирования к использованию 
средств цифровизации в агропроизводстве, 
учитывающие такие особенности, как размер 
и специализация хозяйств, уровень разви-
тия транспортной и информационно-ком му-
ни кационной инфраструктуры, природно- 
клима тические характеристики, эффектив-
ность использования ресурсного потенциала.
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Kadomtseva M.E., Neifel’d V.V.

REGIONAL FEATURES OF THE USE OF PRECISION
FARMING TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE
The current development stage is characterized by a disparity in the territorial and industrial level 
of digital technologies usage. Digital inequality mostly appears in the agricultural sector. The 
purpose of our research is to determine the regional features of the application of precision farming 
technologies in the sub-sector of crop production based on the comparison of effi  ciency indicators 
of using the production potential of agriculture with indicators that characterize the introduction 
of precision farming technologies in the territorial formation. For this purpose, we have carried 
out the theoretical and methodological substantiation of the system of indicators refl ecting the 
processes of digital technology implementation, have investigated the causal relationship between 
them, have analyzed the trends in the use of precision farming technologies in the crop production 
sub-sector at the federal and regional levels, and have identifi ed the factors of interregional 
diff erences in their implementation. Using the analysis, the paper establishes that the peculiarity 
of the territorial diff erentiation of the use of precision farming technologies in the agriculture of 
the entities of the Russian Federation is their disproportionate development to the level of the 
available resource potential. The work identifi es the factors that most infl uence the regional 
diff erentiation level associated with the use of these technologies by agricultural producers. They 
include: inconsistency in the strategic priorities of agricultural development in the regions, the 
predominance of small businesses in the producers’ structure of goods of the sub-sector of crop 
production, insuffi  ciently eff ective tools to support the modernization of agricultural production, 
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unequal access to digital infrastructure. The authors have concluded that a uniform standard set 
of measures to stimulate agricultural producers to innovative development is not applicable for 
diff erent regions and territorial entities. In this regard, the agriculture modernization, based on 
digital technologies, requires a balanced approach, including a set of universal tools to support the 
modernization of agricultural production and a set of diff erentiated mechanisms for testing and 
implementing IT technologies adapted to the conditions of the intra-industry environment.

Agriculture, precision farming, economic effi  ciency, regional diff erentiation, digital inequality, 
management, crop area, crop production.
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В статье представлены результаты социологического исследования онлайн-форм гражданско-
го участия в регионе на примере практик создания комфортной городской среды. Проживание 
большей части населения в городах предполагает наличие социального запроса на соответству-
ющее качество жизни, ответом на который служит активное формирование институциональ-
ной среды вовлечения граждан в развитие городской среды, создания площадок для взаимодей-
ствия стейкхолдеров. Российские исследователи неоднократно обращались к изучению практик 
сетевого гражданского участия на локальном уровне, отмечая дифференциацию регионов Рос-
сии по качеству взаимодействия общества и власти. Актуальность работы обусловлена тен-
денциями к возникновению новых форм гражданского активизма, соучастию граждан в вопросах 
территориального планирования, росту сплоченности активистов и населения за счет вклю-
чения в сетевое пространство. Целью исследования является анализ интернет-практик уча-
стия граждан в создании комфортной городской среды на примере Северо-Западного федераль-
ного округа. Гражданское участие рассматривается как добровольное взаимодействие граждан 
или общественных объединений с целью решения общественно значимых задач. Сфера создания 
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Введение
Декларируемая в различных междуна-

родных документах концепция устойчиво-
го развития2 сегодня активно внедряется 
в практику государственного управления. 
Устойчивое развитие территорий включа-
ет в себя задачу удовлетворения основных 
потребностей населения [1], а устойчивое
развитие общественно- государственного упра-
вления – усиление роли гражданского уча-
стия в процессах принятия и реализации 
решений [2].

Значительный перевес доли городско-
го населения над сельским (в 2020 году 75% 
россиян проживали в городах3) предполагает 
наличие социального запроса на соответ-
ствующее качество среды. Создание ком-
фортной среды проживания невозможно без 
действия механизмов партнерства, обраще-
ния власти к помощи гражданского общества, 
вовлеченности населения в городской ме-
неджмент. Участвуя в разработке, принятии 
и реализации решений, городские сообще-
ства становятся основой сбалансированно-
го развития территории [3]. Национальный 
проект «Жилье и городская среда» связывает 
повышение комфортности городской среды с 

2 Документы Комиссии по устойчивому развитию ООН. URL: https://www.un.org/esa/dsd/resources/res_
docukeyconf.shtml

3 Доля городского населения Российской Федерации в общей численности населения: данные Росстата. 
URL: https://rosstat.gov.ru

4 Национальный проект «Жилье и городская среда». URL: https://minstroyrf.gov.ru/trades/natsionalnye-
proekty/natsionalnyy-proekt-zhilye-i-gorodskaya-sreda

внедрением механизма прямого участия на-
селения в ее формировании. По поручению 
Президента России В.В. Путина доля граждан, 
принимающих участие в решении вопро-
сов развития городской среды, к 2024 го ду 
должна возрасти до 30%4. Это предполагает 
эффективные тесные взаимодействия между 
властью и обществом, внутри локальных со-
обществ, на результативность которых влия-
ют уровень развития гражданского общества 
и качество государственного (муниципаль-
ного) управления [2], использование сете-
вых ресурсов для объединения граждан [4].
Цифровизация всех сфер жизни общества 
меняет формат отношений между субъекта-
ми публичного управления в пользу сетевого 
взаимодействия, соучаствующего управле-
ния, выстраивания диалога между всеми за-
интересованными сторонами [5], роста чис-
ла коллективных действий [6, с. 192].

Российские исследователи публичной 
политики отмечают не только повышение 
гражданской активности при использова-
нии различных интернет-площадок и интер-
нет-проектов, но и актуализацию подобных 
практик на субнациональном уровне (регио-
на, муниципалитетов) [7], дифференциацию 

комфортной для жизни среды выбрана нами, так как предоставляет большие возможности 
для активного участия населения в ее изменении, а также оказывает влияние на удовлетво-
ренность граждан качеством жизни и деятельностью муниципальных властей. Применялся 
метод сравнительного анализа. Сделан вывод о том, что с ростом числа интернет-пользова-
телей изменяется и формат практик гражданского участия, увеличивается число платформ 
для решения социальных проблем. Обобщены данные об интернет-практиках, инициированных 
общественниками, как инструменте воздействия на власть. Выявлены инициативы власти в 
интернет- пространстве, направленные на создание комфортной городской среды, повышение 
уровня лояльности и социального оптимизма горожан. Показано, что субъекты создания 
онлайн-сервисов конкурируют друг с другом за аудиторию. Выделены негативные черты
онлайн-практик: преобладание практик реактивного характера, развитие слактивизма. Опре-
делены территориальные различия гражданского активизма. Сделан вывод, что отчуждение от 
гражданского участия проявляется в имитации деятельности. Высказаны предложения для по-
вышения гражданского активизма.

Гражданское участие, интернет-коммуникации, регион, устойчивое развитие территории, 
со-управление, социальные сети, слактивизм.
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регионов России по качеству взаимодей-
ствия общества и власти [8], противоречи-
вость тенденций, характеризующих взаимо-
действие власти и сетевой общественности: 
кооперация vs конкуренция акторов; кон-
структивный vs деструктивный эффект при-
менения интернет-практик в политическом 
процессе [7]. При этом данный ракурс анали-
за интернет-практик остается актуальным в 
научном плане, потому что сами практики 
и технологии постоянно модифицируются, 
следовательно, меняется их влияние на пуб-
личное управление территориями.

Цель работы – анализ интернет-прак-
тик участия граждан в создании комфорт-
ной городской среды на примере Северо-
Западного федерального округа. Выбор СЗФО 
обусловлен самой высокой долей в нем го-
родского населения по сравнению с други-
ми территориями (85% по сравнению с 72% 
в Приволжском, 50% – Северо-Кавказском 
федеральных округах и 76% по Российской 
Федерации; табл. 1). Мы рассматриваем сфе-

ру городского благоустройства, так как проб-
лемы в этой области оказывают непосред-
ственное влияние на качество жизни насе-
ления, удовлетворенность деятельностью 
муниципальных властей, и вместе с тем в 
ней предоставляются широкие возможности 
для активного участия граждан по решению 
социальных проблем.

Для достижения цели необходимо выя вить 
современные практики онлайн-активизма
в сфере городского благоустройства, опреде-
лить их инициаторов, используемые инстру-
менты, вовлеченность населения и проана-
лизировать их результативность в решении 
городских проблем.

Теоретические
основы исследования
Гражданское участие включает в себя ак-

тивную деятельность граждан и обществен-
ных объединений, направленную на решение 
острых и актуальных проблем. И.А. Скалабан 
предлагает различать гражданское и социаль-
ное участие, поскольку первое понимает-
ся как «вертикальное участие», связанное 
с процессами со-управления и принятия 
решений, а второе – как «горизонтальное 
участие», связанное с взаимопомощью и 
кооперацией для удовлетворения обще-
ственных интересов [9]. В работе под граж-
данским участием понимаются различ-
ные виды добровольного взаимодействия 
граждан или общественных объединений
с целью решения общественно значимых 
задач. Взаимодействие может быть верти-
кальным (с государством) или горизонталь-
ным (с дру гими социально-политическими 
инсти тутами / между собой).

Проблематика интернет-участия граж-
дан в решении социальных проблем актуаль-
на в научном сообществе. Взаимодействие 
между властью и обществом рассматри-
вается в ракурсе политической коммуни-
кативистики [10], концепции институтов 
медиаторов между властью и граждана-
ми [11], региональных особенностей [7]. 
Расширение политической сферы в сторону
онлайн-взаимодействия нашло отражение
в исследованиях информационного об щест-

Таблица 1. Доля городского населения
Российской Федерации в общей численности 

населения на 1 января 2020 года,
в территориальном разрезе, %

Наименование территории
Доля 

городского 
населения

Российская Федерация 75,7
Северо-Кавказский федеральный округ 50,3
Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 62,8
Приволжский федеральный округ 72,2
Дальневосточный федеральный округ 72,9
Сибирский федеральный округ 74,3
Уральский федеральный округ 81,6
Центральный федеральный округ 82,3
Северо-Западный федеральный округ, в т. ч. 84,9
Республика Карелия 81,0
Республика Коми 78,2
Архангельская область 78,6
Вологодская область 72,6
Калининградская область 77,7
Ленинградская область 67,2
Мурманская область 92,2
Новгородская область 71,5
Псковская область 70,9
Город федерального значения Санкт-Петербург 100,0
Источник: данные Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru
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ва [12; 13]. К гражданскому участию относят 
следующие совместные действия, исполь-
зуемые в цифровой сети: присоединение к 
группе в социальной сети, деятельность ко-
торой направлена на решение социальных 
проблем; размещение ссылок или публика-
ция информации других авторов по темати-
ке группы; публикация собственных мыслей 
или комментариев по социальным пробле-
мам; отметка «нравится» материалам, свя-
занным с социальными проблемами [14].

Современные тенденции влияния ин-
тернет-практик на публичную политику, в 
том числе и проблемные в виде создания 
фейков, слактивизма, затронуты в работах 
И.А. Бронникова [15], Е. Морозова [16], 
А.В. Са диловой [7], С.В. Володенкова [17].
В научный дискурс вводятся понятия
«онлайн-участие» [18], «сетевой граждан-
ский активизм» [19]. В концепции цифрово-
го участия обосновывается полноценность 
форм гражданского онлайн-активизма, ве-
дущих к наращиванию социального взаи-
модействия в офлайне [20]. Более того, вы-
сказывается мнение, что интернет-участие 
является современной и ничуть не менее 
эффективной заменой офлайн-активизму 
[21; 22]. Предприняты попытки построить 
индексные модели гражданского интернет-
участия для региональных сравнений. Так, 
представлена формализованная модель для 
расчета индекса вовлеченности пользова-
телей в обсуждение постов протестного со-
общества в региональном аспекте с исполь-
зованием таких инструментов участия, как 
постинг, лайки, комментарии, репосты [23].

Научный интерес к изучению практик 
гражданского участия в управлении тер-
риториями, сформированный в 60-е гг. 
XX века, получил развитие в рамках кон-
цепций «Партнерство» и «Устойчивое раз-
витие». Их основная идея заключалась в 
том, что делегирование ответственности 

5 Например, индекс качества городской среды, который формируется Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ. Результаты формирования индекса используются в реализации поло-
жений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национального проекта «Жилье и городская 
среда». URL: https://индекс-городов.рф

6 Стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды. URL: https://files.gorodsreda.ru/
upload/Documents/proekty-dokumentov/Standart_vovlecheniya_chast-1.pdf

заинтересованному в проекте отдельному 
человеку или группе не только облегчает 
принятие совместного решения по разви-
тию объекта и поддержку от жителей, но и 
стимулирует у населения готовность к само-
управлению и ответственность за сохра-
нение общественных объектов [24]. «Среда 
работает лучше, если люди, зависящие от ее 
изменения, деятельностно вовлечены в ее 
создание и управление ею, а не воспринима-
ются как пассивные потребители» [25, с. 117].

Российскими исследователями разрабо-
тан комплексный подход к оценке качества 
городской среды с учетом специфики муни-
ципального управления, обеспечивающий 
устойчивое развитие территорий. Выделено 
три блока параметров: базовая инфра-
структура города; качество городского про-
странства; безопасность и комфортность 
проживания и доступность услуг для всех 
социально- демографических категорий на-
селения [26, с. 71–72].

Согласно методике Минстроя качество 
городской среды оценивается по критери-
ям комфортности, безопасности, экологич-
ности и здоровья, современности и акту-
альности среды, эффективности управле-
ния5. Разработанный в 2020 году совместно 
с Агентством стратегических инициатив 
Стандарт вовлечения граждан в решение во-
просов развития городской среды содержит 
задачи создания площадок для взаимодей-
ствия стейкхолдеров, повышения уровня ло-
яльности и социального оптимизма горожан 
при помощи различных инструментов: 
мастер-классов, воркшопов, фокус-групп, 
лекций и т. д. (более 20 форматов работы)6.

Интернет-формы привлечения граждан 
к решению социально-экономических проб-
лем территорий включают в себя крауд-
сорсинг, сетевые сообщества, электронные 
голосования, процедуры выработки и при-
нятия управленческих решений в онлайн-
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режиме [27]. И.А. Бронников выделяет во-
семь категорий актуальных гражданских 
интернет-инициатив: сервисы жалоб, сбора 
средств, координации, обсуждений, подача 
онлайн-петиций, краудсорсинг, граждан-
ская журналистика, электронные референ-
думы [15]. Однако все виды в одной статье 
охватить невозможно, поэтому мы остано-
вились на двух видах, которые, по нашему 
мнению, отражают характерные черты со-
временного онлайн-активизма.

Методология
исследования
Объект исследования – общественные 

отношения, складывающиеся при участии 
граждан в формировании комфортной го-
родской среды. Предметное поле исследова-
ния сужено до двух видов практик в одной 
статье гражданского участия в интернет-
пространстве:

– вертикальное взаимодействие с вла-
стью, рассмотренное на примере работы
онлайн-сервисов жалоб;

– горизонтальное взаимодействие между 
пользователями социальных сетей, вклю-
чающее публикацию и пересылку контента, 
направленного на проблемы сообщества.

Для анализа вертикального взаимодей-
ствия нами выбраны сервисы жалоб и об-
суждений. Информационной базой иссле-
дования вертикального взаимодействия 
послужили материалы электронных плат-
форм гражданского участия, посвященных 
решению проблем формирования комфорт-
ной среды проживания. Взятые для анали-
за веб-сайты представляют площадки для 
решения общественно значимых вопросов, 
реализующие принципы вовлечения в об-
суждение всех стейкхолдеров, а не являют-
ся электронными ресурсами для оказания 
услуг населению. Мы выделили именно сер-
висы жалоб и обсуждений, подачу онлайн-
петиций, так как хотели подвергнуть анали-
зу ресурсы, организованные двумя видами 
акторов: акторами, входящими в систему 
управления, и гражданскими активистами. 

7 Телевидение стоит на месте, соцсети растут / Левада-центр. 29.04.2020. URL: https://www.levada.ru/ 
2020/04/29/televidenie-stoit-na-meste-sotsseti-rastut

Дополнительным признаком стало разме-
щение на ресурсах информации по регио-
нам Северо-Западного федерального окру-
га, поэтому в зону внимания попали такие 
платформы, как iGrajdanin.ru, Change.org, 
подачи петиций Президенту РФ (https://пе-
тиция-президенту.рф), Волонтеры (https://
dobro.ru).

Сравнительный анализ проводился по 
следующим показателям:

– количество и активность пользователей,
– тематика обращений,
– характер активности участников (жало-

бы, контроль органов власти, инициативные 
проекты),

– результативность (доля решенных проб-
лем, наличие обратной связи, удовлетворен-
ность пользователей).

Информационной базой исследования 
горизонтального взаимодействия послужи-
ли материалы цифровых сетей по тематике 
городского благоустройства, выявляющие 
проблемы в этой сфере. Нами были выбра-
ны группы, размещенные в социальной сети 
ВКонтакте по причине ее большего распро-
странения среди российских пользователей, 
чем Facebook, Одноклассники или Twitter7. 
Для корректности региональных сравнений 
взяты группы, представляющие в регионах 
одно общественное движение – движение 
инициативных граждан за улучшение ка-
чества городской среды «Красивый город». 
Группы оценивались по следующим по-
казателям: количество участников на ок-
тябрь 2020 года, активность коммуникато-
ров: группа действующая/недействующая 
на момент проведения исследования, на-
полняемость материалом (количество по-
стов в неделю), наличие тем для обсужде-
ний. Активность реципиентов оценивалась 
по методике расчета индекса вовлеченно-
сти пользователей в обсуждение постов [23]. 
Для подсчета средних значений индекса 
выбирались данные о реакциях на пост за 
два месяца: если группа действующая, то за 
сентябрь – октябрь 2020 года, если группа 
недействующая, то за последние два меся-
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ца активного размещения материалов в ней. 
Дополнительным источником информации 
послужили посты и комментарии, опубли-
кованные в официальных сообществах об-
щественных организаций в социальных се-
тях за период сентябрь – декабрь 2020 года. 
Так как ряд групп на момент исследования 
прекратил активную деятельность, то нами 
были проанализированы действующие на 
данный момент группы по схожей темати-
ке, представляющие общественные движе-
ния в регионах СЗФО: Санкт-Петербурге 
(«Открытая карта», «Живой город»), Вологде 
(«Вологда-река», «За сквер на Ленинградской –
Окружном шоссе», «Вологда в порядке»), Ар-
хангельске и Архангельской области («Мы 
против свалки на Шиесе», «Живой Город 
Архангельск / Деревья Поморья»).

Результаты
исследования
К характеристикам интернет-простран-

ства, обусловливающим взаимодействие, сле-
дует отнести открытость, вовлеченность 
большого количества людей, возможность 
размещать информацию и высказывать свое 
мнение обезличенно, наличие плюрализма 
мнений, уменьшение бюрократических пре-
пон и вовсе их отсутствие. С ростом числа 
интернет-пользователей изменяется формат 
практик гражданского участия, увеличива-
ется число платформ для решения социаль-
ных проблем. Отличительной особенностью
онлайн-активизма является возможность гиб-
кого подхода к формам участия и перевода 
мероприятий из офлайна в онлайн-формат. 
Так, когда активистам из представителей оп-
позиционных движений Санкт-Петербурга 
было отказано в проведении митинга и спор-
тивного мероприятия «Бегловик-2020», меро-
приятие приобрело дистанционный формат 
«немитинга» и переместилось на три онлайн-
площадки: ВК, Fb, сайт http://activatica.org.

Насколько активно и эффективно приме-
няются интернет-площадки в практике ре-
гионального и муниципального управления? 
Например, самыми популярными сервисами 

8 Оставшиеся петиции, как не набравшие нужного количества голосов, не переслали адресатам.
9 Информация с сайта проекта iGrajdanin. URL: https://igrajdanin.ru

для подачи онлайн-петиций являются гло-
бальная платформа для гражданских кам-
паний Change.org (https:// www.change.org)
и сайт петиций Президенту России В.В. Путину 
(https://петиция-президенту.рф). Подобные 
сервисы должны отвечать как интересам 
власти, т. к. легитимность принимаемых 
властью решений обеспечивается за счет 
привлечения широкой общественности к 
их обсуждениям, так и граждан, рассчиты-
вающих на оперативное получение обрат-
ной связи. Но, видимо, получение обратной 
связи и является камнем преткновения при 
использовании подобных сервисов. Так, на 
Change.org жителями Вологодской области с 
2015 года размещено три петиции по проб-
лемам региона, обратная связь получена по 
одной петиции, направленной на пересмотр 
решения руководства ОАО «Российские же-
лезные дороги» по отмене в области элек-
тричек8.

Подтверждение этому мы можем уви-
деть, анализируя работу заявительных 
сервисов о проблемах городского хозяй-
ства в регионах. В 2012 году был запу-
щен некоммерческий гражданский про-
ект iGrajdanin. Сегодня ресурс охватывает 
814 населенных пунктов России, на сай-
те зарегистрировано 17600 пользовате-
лей, которые разместили 14300 обраще-
ний. Конверсия размещенных проблем 
в решенные достигает 70%9. Статистика 
по СЗФО свидетельствует, что наибо-
лее активно размещают на платформе 
iGrajdanin.ru заявления о проблеме жители 
Санкт-Петербурга: на сентябрь 2020 года
зарегистрировано более полутора тысяч за-
явок (табл. 2). Население других регионов 
СЗФО не так активно использует указанный 
сервис: за все время с 2012 года общее ко-
личество заявок по Вологодской области со-
ставляло 34 шт., Архангельской области – 28, 
Псковской области – 25. К основным про-
блемам, которые волнуют население реги-
онов, относятся нарушение закона (41% за-
явок, поданных жителями Вологодской об-
ласти, касается нарушений закона), город-
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ское хозяйство (занимает 18–26% от числа 
поданных заявок по регионам), транспорт 
(21–22%) и дороги (18–26%). Адресатами 
заявлений являются органы местного са-
моуправления (администрации городов), 
местные управления Роспотребнадзора, 
жилищные и строительные комитеты. 
Наибольший процент выполненных заявок 

у отделений Роспотребнадзора (95–100%). 
Данные показатели по заявкам, адресо-
ванным местным администрациям, значи-
тельно ниже: от 43% по мэрии г. Череповца 
до 94% по заявкам, адресованным ад-
министрации Петрозаводского городско-
го округа. О слабом отклике властей на
онлайн-обращения граждан, поданные че-

Таблица 2. Сведения о заявлениях населения,
размещенных на платформе iGrajdanin.ru (на примере СЗФО)

Регион, город Всего 
заявок

Статус заявки
Категории проблем Адресат заявки

% выпол-
ненных 
заявок

выпол-
нено в работе открыто

Архангельская 
область 278 20 0 8

Дороги (18%),
транспорт (18%),
городское хозяйство (18%)

Администрация г. Архангельска 71
Администрация г. Северодвинска 83
Администрация г. Котласа 100

Вологодская 
область 34 22 1 11 Нарушение закона (41%), 

городское хозяйство (14%)

Администрация г. Вологды 77
Мэрия г. Череповца 43
Правительство Вологодской области 50

Псковская 
область 25 18 0 7 Нарушение закона (24%), 

городская сфера 20%)

Управление Роспотребнадзора
по Псковской области 94

Гос. комитет Псковской области 
по жилищному надзору 100

Новгородская 
область 54 41 4 9 Нарушение закона (35%),

дороги (26%)

Управление Роспотребнадзора 
по Новгородской области 94

Администрация г. В. Новгорода 75
Правительство Новгородской области 78

Республика 
Карелия 49 37 0 12 Нарушение закона (16%), 

социальная сфера (14%)

Администрация
Петрозаводского городского округа 94

Правительство Республики Карелии 75
Гос. комитет Республики Карелии по ЖКХ 66

Республика 
Коми 51 40 3 9

Дороги (22%),
городское хозяйство (18%),
нарушение закона (16%), 
социальная сфера (16%)

Администрация
МО городской округ Сыктывкар 81

Министерство строительства 
и ЖКХ Республики Коми 60

Ленинградская
область 196 153 7 46

Городское хозяйство (26%),
нарушение закона (19%),
дороги (17%)

Администрация Тихвинского района 100
Администрация г. Всеволжска 85
Администрация Тосненского района 73

Санкт-
Петербург 1562 1202 58 302

Городское хозяйство (24%),
транспорт (21%),
нарушение закона (18%)

Администрация г. С.-Петербурга 79
Гос. жилищная инспекция г. С.-Петербурга 91
Гос. административно-техническая 
инспекция г. С.-Петербурга 52

Администрация
Выборгского района г. С.-Петербурга 84

Калининград-
ская область 34 22 1 11

Нарушение закона (29%), 
городское хозяйство (12%),
дороги (9%),
социальная сфера (9%)

Администрация
городского округа Калининград 79

Мурманская 
область 25 12 1 12 Дороги (32%),

городское хозяйство (24%)
Администрация г. Апатиты 67
Правительство Мурманской области 33

Источник: данные проекта iGrajdanin. URL: https://igrajdanin.ru



97ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 25   •   № 2   •   2021

Е.О. Смолева.   Интернет-практики участия граждан в создании комфортной городской среды...

рез инициированные активистами каналы, 
говорит и наличие просроченных заявок: 
8 из 54 поданных по Новгородской области, 
41 из 196 – по Ленинградской области, 276 
из 1562 – по г. Санкт-Петербургу10.

Статистика аналогичного проекта Адми ни- 
страции Вологодского района «Заяви о про б-
леме» (https://zayavioprobleme.ru) показыва-
ет цифры на порядок больше. С начала
2020 года поступило 799 обращений от 230 жи-
телей района, успешно решено 779 проблем. 
Конверсия размещенных проблем в решен-
ные достигает 97%. Граждане более активно 
используют сервисы регионального уровня 
и инициированные органами региональной 
и муниципальной власти, что обеспечива-
ет большую скорость и вероятность реше-
ния проблем. Возможно, что таким образом 
местная власть контролирует общественную 
активность, удерживая ее на безопасном для 
администрации уровне [28].

В условиях роста конкуренции за ауди-
торию в Интернете между гражданскими и 
государственными акторами вторые под-
крепляют свое положение институциональ-
но при помощи нормативно-правовой базы. 
Порядок взаимодействия органов власти и 
населения определяется Федеральным за-
коном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2018), 
Указом Президента РФ от 4 марта 2013 года
№ 183 «О рассмотрении общественных ини- 
циатив, направленных гражданами Рос сий-
ской Федерации с использованием интернет-
ресурса «Российская общественная инициа-
тива» (с изменениями и дополнениями)» 
и т. п. Нормативно-правовое регулирование 
обеспечивает обратную связь между учреж-
дениями власти и гражданами, что усилива-
ет позиции релевантных государственных 
площадок.

Следует отметить и такую особенность 
рассматриваемых онлайн-сервисов, как ис-

10 Здесь автором приводятся данные из аналитических материалов, размещенных на платформе iGrajdanin.ru. 
URL: https://igrajdanin.ru

11 Активно пользуются ресурсом молодежь и мужчины: 27% пользователей www.roi.ru – граждане в возрасте 
до 24 лет, 46% составляют люди 25–34 лет, 11% – 35–44 года, старше 45 лет – 17%. Среди пользователей 77% муж-
чин. Российская общественная инициатива / Отчет Фонда информационной демократии. URL: https://www.f-id.ru/
description/projects/rossijskaya-obshestvennaya-initciativa

пользование их гражданами преимуще-
ственно с целью жалоб на проблемы, хотя они 
одновременно могут выдвигать свои ини-
циативные проекты. Возьмем для примера 
сервис для подачи обращений «Российская 
общественная инициатива». Ресурс соз-
дан для обсуждения предложений граждан 
России по вопросам социально-экономиче-
ского развития страны, совершенствования 
государственного и муниципального управ-
ления. Насколько эффективен этот меха-
низм гражданского участия? К настоящему 
времени на сайте www.roi.ru граждане пода-
ли более 39 тыс. инициатив. Из 27 инициа-
тив, по которым властью приняты решения, 
14 набрали свыше 100 тыс. голосов «за»11. 
На том же сайте «Заяви о проблеме» только 
9 предложенных идей о благоустройстве.

Таким образом, в сфере вертикального 
взаимодействия мы отмечаем конкурен-
цию акторов (активистов и органов власти). 
Население активней использует онлайн-
площадки, предоставляемые властью, так 
как это сокращает затраты ресурсов на по-
дачу обращений. Однако запросы носят ха-
рактер жалоб, контроля управленческой 
деятельности, а ответственность за их вы-
полнение перекладывается на органы вла-
сти. Кроме того, настораживает обилие раз-
личных сервисов подачи обращений. Кроме 
онлайн-приемных региональной и муници-
пальной власти, обращение сейчас можно 
разместить на госуслугах, в социальных се-
тях, откуда оно попадает в систему реагиро-
вания «Инцидент-менеджмент». Требование 
к представителям органов власти отвечать 
на все обращения граждан в определенные 
законом сроки может приводить к увеличе-
нию загруженности чиновников и, как след-
ствие, рискам формального отношения к за-
просам населения.

Обратимся к анализу инициативного го-
ри зонтального взаимодействия между граж-
да нами. Для социальной мобилизации, ко-



98 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 25   •   № 2   •   2021

Качество жизни и человеческий потенциал территорий

операции и социальной поддержки ис-
пользуются краудсорсинговые и краудфан-
динговые платформы, ресурсы социальных 
сетей. Однако краудсорсинговые и крауд-
фандинговые платформы, сервисы для ко-
ординации гражданской деятельности еще 
менее востребованы гражданами, чем ини-
циированные активистами онлайн-каналы 
для взаимодействия с органами власти. Так, 
сервисы платформы iGrajdanin.ru «Вместе» 
и «Инициативное бюджетирование» неак-
тивны (размещены на ресурсе 3 проекта в 
первом и ни одного во втором случае). Хотя 
для создания этих инструментов по програм-
ме президентских грантов в 2018–2019 гг. 
было выделено 8,2 млн руб.

В отличие от платформ, предполагаю-
щих значительную роль участия власти в 
процессе обсуждения проблем, социальные 
сети являются площадкой, существующей 
за счет пользовательского контента и с воз-
можностями кооперации различных групп 
для совместных действий, прямой связи

с экспертами в решении социальных про-
блем. Каждый сетевой пользователь стано-
вится равноправным и независимым иници-
атором коммуникации, информационным 
источником, транслятором собственного 
мнения, участником дискуссий и обсужде-
ний, а также реципиентом информации [17].

Сообщества в социальных сетях, посвя-
щенные проблемам создания комфортной 
городской среды, различаются по количе-
ству участников, их активности, результа-
тивности деятельности. Показатели актив-
ности зависят не только от тематики сетево-
го сообщества, но и от усилий, прилагаемых 
коммуникаторами. Например, общественное 
дви жение инициативных граждан за улуч-
шение качества городской среды «Красивый 
город» представлено такими различными по 
составу группами, как «Красивый Петербург» 
(около 63 тыс. участников) и «Красивый 
Псков» (170 участников; табл. 3). Пик актив-
ности в большинстве групп приходится на 
2016 год, когда создавались региональные 

Таблица 3. Сведения о региональных группах общественного движения «Красивый город»,
размещенных в социальной сети ВКонтакте

Наименование 
сообщества

Количество 
участников

Активность коммуникаторов
Дополнения

характеристика группы количество постов
«Красивый 
Петербург» 62800 Действующая 7–8 еженедельно Более 14 тысяч сообщений в обсуждениях. Высокая актив-

ность коммуникаторов и реципиентов
«Красивый 
Череповец» 709 Последние посты от 2017 года Один пост в 

несколько месяцев Выкладывалась информация о решенных проблемах

«Красивый 
Новгород» 478 Последние посты от 2016 года 5 постов в неделю Более половины постов об опыте других городов, в обсуж-

дениях за время работы группы 6 сообщений

«Красивая 
Вологда» 310 Действующая Несколько 

постов в месяц

Информация в постах по городским проблемам. В обсуж-
дениях 14 сообщений. В голосованиях на странице группы 
принимает участие в среднем более 300 участников. 
Прямые обращения к мэру и администрации города

«Красивый 
Псков» 170 Регулярные посты от 2016 года,

далее 1 пост в год 5 постов в неделю Группа активно существовала с октября по декабрь 2016 года

«Красивый 
Калининград» 526 Действующая 7–8 постов 

в неделю

18 сообщений в обсуждениях. Представлена информация 
о мероприятиях, направленных на улучшение качества 
жизни жителей города

«Красивая 
Ленобласть» 3145 Действующая 5–6 постов 

в неделю
Часть материалов об общих вопросах областной жизни; 
обсуждения не открыты

«Красивая 
Коми» 113 Псевдодействующая 1–2 поста в месяц Пик активности пришелся на 2013 год. В настоящее время 

размещается только реклама
Источник: данные социальной сети ВКонтакте (Красивый Петербург. URL: https://vk.com/peterburg_krasiv, Красивый Череповец. URL: https:// vk.com/
cherepovets_krasiv, Красивый Новгород. URL: https://vk.com/novgorod_krasiv, Красивая Вологда. URL: https://vk.com/vologda_krasiv, 
Красивый Псков. URL: https://vk.com/pskov_krasiv, Красивый Калининград. URL: https://vk.com/kaliningrad_krasiv, Красивая Ленобласть. 
URL: https://vk.com/lo_krasiv, Красивая Коми. URL: https://vk.com/komi_krasiva).
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движения. Общественные движения ставили 
задачи сформировать запросы граждан на 
комфортную среду, для чего были задейство-
ваны различные платформы (кроме соци-
альных сетей информация дублировалась на 
специально созданных сайтах). Однако под-
держание интерактивного характера комму-
никаций требует усилий со стороны комму-
никатора и реципиентов. Из 8 групп, пред-
ставленных в табл. 2, в настоящее время дей-
ствует половина, еще одна группа на своей 
странице размещает только рекламные по-
сты. Деятельность прекратилась и на других 
платформах, остались действующими два 
сайта: «Красивый Петербург» и «Красивый 
Калининград». Короткое время жизни 
трех групп «Красивый Псков», «Красивый 
Череповец», «Красивый Новгород» (от трех 
месяцев до полугода) подтверждает тот факт, 
что среди гражданского участия преоблада-
ют короткие практики акционного характера.

Можно предположить ряд причин не-
долгого периода активности группы. Во-
первых, в некоторых группах коммуникатор 
представлен в единственном числе, поэто-
му он должен обладать высокой мотиваци-
ей к гражданскому участию (как, например, 
в группе «Красивая Вологда»). Во-вторых, 
на размещенные проблемные посты долж-
на следовать реакция со стороны властей 
или быть представлены итоги обращения 
в органы власти и местного самоуправле-
ния, результаты акций. Иначе призывы к 
действиям остаются без ответа со стороны 
населения. Так, обращение в социальных 
сетях «27 апреля планируется городская ак-
ция (рабочее название «Чистый город»). Есть 
уникальный шанс не на словах, а на деле до-
казать, что в Пскове ЛЮДИ еще остались. 
Инструменты и техника предоставляются. 
Что скажете? Активное комментирование 
приветствуется» получило ноль коммен-
тариев и ноль репостов, а в комментарии к 
посту-обращению к городским властям вы-
ражались сомнения в смысле подобной де-

12 Полный рейтинг городов по качеству жизни в 2019 году // Домофонд. URL: https://www.domofond.ru/statya/
polnyy_reyting_gorodov_po_kachestvu_zhizni_v_2019_godu/100546

13 Борьба против строительства мусорного полигона на Шиесе не относится в полной мере к созданию ком-
фортной городской среды, а скорее к экологическим практикам. Однако мы выбрали данную группу для сравни-
тельного анализа, чтобы показать, что настоящий гражданский активизм результативен.

ятельности: «хочу перепостить, но не очень 
понимаю, как это приведет к цели» (ком-
ментарий в группе «Красивая Коми»).

По высокой активности коммуника-
торов и реципиентов мы можем выде-
лить две группы: «Красивый Петербург» и 
«Красивый Калининград». Возможно, вклад 
этих общественных движений состоит в том, 
что в рейтинге городов по качеству жизни 
(по данным опроса самих жителей городов 
по 11 показателям)12 самое высокое место 
занимают Калининград (10 место) и Санкт-
Петербург (26 место). Остальные города 
Северо-Запада, участвовавшие в опросе, на-
ходятся во второй половине первой сотни 
из 200 городов.

С другой стороны, если жители сами оце-
нивают городскую среду как малокомфорт-
ную, то должны существовать обществен-
ные объединения, которые имеют своей 
целью изменение существующей ситуации. 
Мы выбрали в социальной сети ВКонтакте 
группы, проявляющие достаточно высокую 
активность в этом направлении, и сравнили 
активность их пользователей (реципиен-
тов). В табл. 4 представлен подсчет индек-
са общей активности участников групп по 
проблемам комфортной городской среды в 
Санкт-Петербурге, Вологде, Архангельске и 
Архангельской области как суммы среднего 
количества лайков, репостов и коммента-
риев. Можно выделить две группы с наи-
более активной аудиторией и результатив-
ными акциями: «Красивый Петербург» и 
«Мы против свалки на Шиесе»13. При том 
что движение против свалки на Шиесе на-
толкнулось на резкую негативную реакцию 
со стороны местных властей, активность 
и коммуникаторов, и реципиентов была 
очень высокой: пост на странице группы 
собирал в среднем 450 лайков, 91 репост, 
68 комментариев. После долгих протестов 
местных жителей, к которым в социаль-
ных сетях и затем вживую присоедини-
лось население из других регионов, проект 
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по строительству мусорного полигона на 
Шиесе закрылся. В данном случае в усло-
виях давления со стороны властей пози-
ции гражданских активистов укрепились.
В другом случае, когда также возникла угроза 
снизить качество жизни населения много-
квартирных домов возле Окружного шоссе 
(г. Вологда), население не нашло потенциа-
ла объединиться для отстаивания своих ин-
тересов. Хотя на стене группы «Движение 
«Вместе» размещены призывы к активным 
действиям: «Отправляйте письмо, вот пря-
мо от всех членов семьи! Распространяйте 
ролик. Приходите на встречу жителей в 
среду в 19 часов вблизи дома Окружное шос-
се 17А. Вступайте в группу vk.com/skver_na_
okruzhnom и приглашайте родных, соседей, 
друзей и знакомых», в группу вступило все-
го 29 участников, а комментарий под раз-
мещенным постом отражает реальную 

14 Движение «Вместе» – Общественное правозащитное движение Вологодской области. URL: https://vk.com/
dvizhenievmeste

оценку ситуации: «Не уверена, что что-то 
получится. Там ничтожно мало людей на 
собрание пришло. Не раскачать...»14. В обо-
их случаях мы можем отметить высокую 
активность коммуникаторов по созданию 
контента, информированию населения и 
призывам к активным действиям для от-
стаивания своих интересов, однако актив-
ность реципиентов сильно различается, что, 
в свою очередь, влияет на результативность 
акции. Поэтому, с одной стороны, анализ 
онлайн-практик подтверждает зависимость 
от активности и ответственности инициа-
тора коммуникаций, «поскольку часто вир-
туальное сообщество или группа не готовы 
разделить и организационных издержек» 
[цит. по: 29, с. 381]. С другой стороны, мы 
видим, что активность сетевого сообщества 
может играть основную роль в результатив-
ности гражданских действий.

Таблица 4. Оценка активности пользователей групп по проблемам
комфортной городской среды в социальной сети ВКонтакте

Наименование группы Количество 
участников

Реакция на посты, размещенные в группе,
посвященные проблемам создания комфортной городской среды

среднее
количество лайков

среднее
количество репостов

среднее количество 
комментариев общая активность

Группы ВКонтакте по проблемам комфортной городской среды Санкт-Петербурга
«Красивый Петербург» 62792 143 19 15 177
«Открытая карта» (СПб) 8359 5 0,7 1 6,7
«Живой город» (СПб) 5877 9 2 1,8 13,8

Группы ВКонтакте по проблемам комфортной городской среды Вологды
«Вологда в порядке» 11767 2,3 0,4 2,7 5,4
«Красивая Вологда» 310 0,2 0,1 0,1 0,4
«Вологда-река» 490 33 7 4 44
«За сквер на Ленинградской –
Окружном шоссе» 29 9 0,2 3 12,2

Группы ВКонтакте по проблемам комфортной городской среды Архангельска и Архангельской области
«Живой Город Архангельск /
Деревья Поморья» 379 30,7 7,2 5,4 43,3

«Мы против свалки на Шиесе»
(Архангельская область) 14361 450 91 68 609

Источник: составлено автором по данным, размещенным в социальной сети ВКонтакте (Красивый Петербург. URL: https://vk.com/peterburg_
krasiv, Вологда-река. URL: https://vk.com/vologdareka, Открытая карта. URL: https://vk.com/openyourmap, Живой город. URL: https://vk.com/
save_sp_burg, Красивая Вологда. URL: https://vk.com/vologda_krasiv, За сквер на Ленинградской – Окружном шоссе. URL: https://vk.com/skver_
na_okruzhnom, Вологда в порядке. URL: https://vk.com/vologdavporyadke, Мы против свалки на Шиесе. URL: https://vk.com/great__food, Живой 
Город Архангельск / Деревья Поморья. URL: https://vk.com/publicdereviapomoria).
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Активность реципиентов увеличивает-
ся, если деятельность группы направлена на 
решение определенной проблемы. Так, не-
большая по численности группа «За сквер 
на Ленинградской – Окружном шоссе» име-
ет индекс активности пользователей, рав-
ный 44 ед., а более многочисленные группы 
«Красивая Вологда» и «Вологда в порядке» – 
0,4 и 5,4 соответственно15.

Высокую вовлеченность населения в ра-
боту группы «Вологда в порядке» (почти 
12 тыс. участников, что в 24 раза больше, 
чем у группы «Вологда-река», и в 38 раз, чем 
у «Красивой Вологды», от 10 до 20 сообще-
ний участников группы по городским проб-
лемам ежедневно) можно объяснить тем, 
что это проект администрации города, хотя 
в профиле группы содержится информа-
ция другого рода: «Вологда в порядке – это 
инициатива вологодских общественников»16. 
Достоинством проекта является наличие об-
ратной связи, предоставление информации о 
решенной проблеме, однако прослеживают-
ся элементы формализма: жалобы на укло-
нение управляющих компаний от выполне-
ния своих обязанностей пересылают самим 
УК без дальнейшего отслеживания ситуации, 
а в качестве принятых мер присутствуют 
проведение разъяснительных бесед, указа-
ния на необходимость своевременной и ка-
чественной уборки улично-дорожной сети 
города Вологды и т. д. Наличие формальных 
ответов вместо решения проблемы вызы-
вает и негативный отклик пользователей:
«Не включен в муниципальный контракт – 
это не ответ по существу вопроса»17. Для об-
суждения предлагаем еще один факт: часто 
жалобы касаются некачественного обслу-
живания домовой и придомовой террито-
рий. Но проблемы не решаются напрямую 
между жителями и управляющими ком-
паниями, подключаются органы местного 
самоуправления, цепочка взаимодействий 
удлиняется: С2G (citizen-to-government) – 
G2B (government-to-business). Это приводит 

15 В данном случае мы не рассматриваем в качестве активности публикацию постов пользователями группы, 
так как это право предоставлено только в группе «Вологда в порядке», созданной по принципу сервиса жалоб.

16 Вологда в порядке. Закрепленная информация о группе. URL: https://vk.com/vologdavporyadke
17 Там же (дата обращения 15.12.2020).
18 Красивый Петербург. URL: https://vk.com/peterburg_krasiv (дата обращения 29.12.2020).

к увеличению нагрузки на органы управле-
ния, затратам временных и человеческих 
ресурсов, в конечном итоге – снижению эф-
фективности их деятельности. Мнения о не-
высокой эффективности применяемого ме-
тода работы придерживаются и сами граж-
дане: «Сейчас все снова завалят городские 
службы жалобами, и будет как в прошлом году, 
все службы будут ездить и закрывать жалобы, 
а на плановую уборку не останется техники 
и людей»18. Выход из сложившейся ситуации 
видится в разработке механизмов и инстру-
ментов результативного взаимодействия 
C2B (citizen-to-business).

Социальные сети могут сыграть негатив-
ную роль в развитии гражданского участия, 
когда «лайки» и метаголосование подме-
няют более затратные активные действия. 
Они, как правило, требуют минимальных 
личных усилий, обезличены, не привлекают 
к реальной ответственности. Основной ре-
зультат «диванного активизма» – удовлет-
воренность самого слактивиста от иллюзии 
причастности к решению той или иной проб-
лемы [30; 31].

Обобщая полученные результаты, мы вы-
делили истоки и характерные черты граж-
данского участия, вовлечения населения 
или отчуждения от этой деятельности (рис.). 
Вовлечение в гражданское участие проис-
ходит за счет специфики онлайн-ресурсов 
в виде увеличения возможности получать 
и распространять информацию, снижения 
структурных, нормативных и простран-
ственно-временных ограничений, предо-
ставления свободы для выражения собствен-
ного мнения. Оно направлено на коллектив-
ную мобилизацию, координацию действий, 
социальную поддержку и усиливается при 
давлении со стороны власти. Гражданское 
участие выражается в возможности оказать 
влияние и давление на власть для удовле-
творения запросов граждан. Отчуждение от 
гражданского участия проявляется в ими-
тации деятельности в виде формальных и 
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фейковых практик, слактивизма, преоблада-
ния реактивных практик над проактивными. 
Одним из источников отчуждения выступа-
ет контроль гражданского участия со сторо-
ны правительственных учреждений путем 
создания конкурентоспособных ресурсов.

Выводы
Таким образом, на примере регионально-

го опыта можно утверждать, что интернет-
участие увеличивает осведомленность граж-
дан, позволяет повысить качество жизни и 
комфортность среды проживания. С ростом 
числа интернет-пользователей изменяется 
и формат практик гражданского участия: 
увеличивается число платформ для решения 
социальных проблем. При этом создание 
онлайн-ресурсов инициируется двумя типами 
субъектов: представителями гражданского 
общества или акторами, встроенными в по-
литическую систему, – органами власти раз-
личного уровня. Интернет-практики вклю-

чают как проактивные компоненты (идеи и 
предложения относительно качества среды 
проживания), так и реактивные (жалобы, ин-
формирование о проблемах). Значительно 
шире представлены вторые. Для решения 
проблемных вопросов граждане чаще обра-
щаются к ресурсам, регулируемым властью, 
что свидетельствует о росте конкуренции 
между государственными и гражданскими 
акторами за аудиторию в интернете. Хотя 
вопрос об эффективности онлайн-активиз-
ма остается открытым, мы не можем не от-
метить тенденцию к развитию взаимодей-
ствий между гражданами и государством 
G2C (government-to-citizen) и между отдель-
ными гражданами, общественными орга-
низациями C2C (citizen-to-citizen), благода-
ря чему создается «социальный капитал и 
укрепляется демократия» [32, с. 156]. Анализ 
региональных практик показал, что наличие 
ситуации острого конфликта интересов на-
селения, власти, бизнеса приводит к росту 

Рис. Вовлечение граждан в онлайн-практики гражданского участия и отчуждение от них
Источник: составлено автором.

ГРАЖДАНСКОЕ ОНЛАЙН-УЧАСТИЕ

Вовлечение Отчуждение

Внешние причины:
- увеличение возможности получения
и распространения информации;
- снижение структурных, нормативных
и пространственно-временных
ограничений;
- свобода выражения собственного
мнения

Проявление:
- коллективная мобилизация;
- координация действий;
- социальная поддержка

Результат:
возможность оказать влияние
и давление на власть,
решение проблем сообщества

Особенности:
усиливается при давлении
со стороны власти

Внешние причины:
- контроль со стороны
власти путем создания
конкурентоспособных ресурсов;
- институциональная среда

Проявление:
- формальные практики;
- фейковые практики;
- слактивизм

Результат:
имитация деятельности

Особенности:
преобладание реактивных практик,
включающих власть в цепочку
решения проблем C2G – G2B,
над проактивными
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гражданского активизма, который носит си-
туативный, временный характер.

Активность сетевого сообщества может 
играть основную роль в результативности 
гражданских действий. В то же время наблю-
даются явные территориальные различия в 
уровне и результативности инициативного 
гражданского участия: по СЗФО выделяются 
Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Работа направлена на приращение зна-
ний о современных российских практиках 
интернет-активизма. Ее новизна заключается 
в анализе коммуникаторов и реципиентов в 
онлайн-взаимодействиях граждан по пробле-
мам создания комфортной городской среды. 

Полученные данные могут быть использованы 
для повышения эффективности государствен-
ного и муниципального управления. Учет 
мнения граждан увеличивает уровень удов-
летворенности населения условиями прожи-
вания, соответственно, возрастает доверие к 
деятельности муниципальных властей. Росту 
гражданского участия будут способствовать 
следующие мероприятия: развитие института 
медиаторов, в чьи задачи входит оценка ситуа-
ции, формирование запросов граждан, обра-
щение к власти; разработка механизмов пря-
мого взаимодействия G2B для решения ряда 
социальных проблем; перевод слактивистских 
практик в гражданские действия.
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Smoleva E.O.

INTERNET PRACTICES OF CITIZENS’ PARTICIPATION
IN CREATING COMFORTABLE URBAN AREA
(CASE STUDY OF THE NORTHWESTERN FEDERAL DISTRICT)
The article presents the results of a social research of online forms of civic participation in the 
region using the case study of practices for creating a comfortable urban area. Living of the 
majority of the population in cities presupposes the existence of a social demand for appropriate 
living standards. The response to the demand is the active formation of an institutional 
environment for involving citizens in the urban area development, creating platforms for 
interaction between stakeholders. Russian researchers have repeatedly studied the practices of 
local network civic participation noting the differentiation of Russian regions in terms of the 
interaction quality between society and government. The relevance of the work is caused by 
the trends toward the emergence of new forms of civic activism, the citizens’ participation in 
territorial planning issues, and cohesion growth of activists and population through inclusion 
in the network space. The purpose of the research is to analyze the Internet practices of citizens’ 
participation in creating a comfortable urban area using the case study of the Northwestern 
Federal District. The authors consider the civic participation a voluntary interaction of citizens 
or public associations in order to solve socially significant tasks. We have chosen the sphere 
of creating a comfortable living environment, as it provides great opportunities for the active 
population’s participation in its change and also affects citizens’ satisfaction with living 
standards and the municipal authorities’ activities. The paper uses the method of comparative 
analysis. The authors conclude that, with the growing number of Internet users, the format 
of civic participation practices is also changing, and a number of platforms for solving social 
problems is increasing. The article summarizes data on Internet practices initiated by public 
figures as a tool for influencing the authorities. The paper identifies the authorities’ initiatives 
in the Internet space aimed at creating a comfortable urban area, increasing the level of loyalty, 
and social optimism of citizens. The work demonstrates that the subjects of creation of online 
services compete with each other for audience. We have highlighted the negative features of 
online practices: the predominance of reactive practices, the slaktivism development. The 
research defines the territorial differences of civil activism. The authors have concluded 
that alienation from civic participation is manifested in activity imitation. The article makes 
suggestions to increase civic activism.

Civic participation, Internet communications, region, territory’s sustainable development, 
co-management, social media, slaktivism.
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В статье рассмотрен актуальный для современной России вопрос территориального управ-
ления – поиск путей и инструментов оптимизации пространственного размещения сетей 
здравоохранения, отвечающих требованиям доступности для населения медицинских служб 
и экономической целесообразности. Основной целью работы стало обзорное исследование су-
ществующих подходов к оптимизации пространственного размещения объектов с точки зре-
ния возможностей их использования применительно к решению более частной и прикладной 
проблемы – размещения объектов инфраструктуры здравоохранения в Российской Федерации. 
Основными задачами для ее достижения являлись следующие: постановка задачи оптимиза-
ции пространственного размещения объектов инфраструктуры здравоохранения; опреде-
ление существующих методов оптимизации, подходящих для решения обозначенных проблем; 
анализ возможностей их использования и формирование предложений по применению наиболее 
перспективных из них в практике государственных и муниципальных органов власти РФ. Ис-
следование осуществлялось с помощью общенаучных методов формализации, абстрагирования, 
обобщения, системного анализа. Основными результатами работы стали формализация за-
дачи пространственного размещения объектов инфраструктуры здравоохранения; выявление 
критериев, с которыми должен соотноситься метод поиска оптимального размещения объек-
тов инфраструктуры здравоохранения, анализ наиболее распространенных в практике мето-
дов пространственной оптимизации; обоснование перспективности агент-ориентированного 
моделирования для решения задачи пространственного размещения объектов инфраструктуры 
здравоохранения. Научная новизна полученных результатов заключается в сравнительном анали-
зе подходов к инструментальному поиску оптимального территориального/пространственного 
размещения объектов социальной инфраструктуры, в частности объектов здравоохранения, 
сопоставлению их сильных и слабых сторон и целесообразности применения для решения прак-
тических задач. Их использование при проведении анализа наиболее распространенных в прак-
тике методов пространственной оптимизации позволяет говорить о перспективности агент-
ориентированного моделирования для решения обозначенной задачи. В связи с этим в качестве 
направлений дальнейших исследований авторы определяют разработку методологической базы 
по созданию агент-ориентированных оптимизационных моделей.

Объекты инфраструктуры здравоохранения, методы пространственной оптимизации, 
геоинформатика, имитационное моделирование.

Введение
Одной из традиционных острых проблем 

России была и остается сложность форми-
рования и поддержания социальной инфра-
структуры, которая удовлетворяла бы двум 
важнейшим критериям – доступность для 
населения и экономическая целесообраз-
ность. Нередко учесть оба затруднительно, 
поскольку эти задачи противоположны друг 
другу. В таких условиях самым разумным 
решением является поиск наиболее прием-
лемого варианта, опирающегося на баланс 
распределения сетей по территории в про-
филе «централизация – децентрализация».
В Конституции Российской Федерации за-
креплены государственные гарантии на пре-

2 Здравоохранение: необходимые ответы на вызовы времени: cовместн. докл. Центра стратегических разрабо-
ток и Высшей школы экономики от 21.02.2018 / С.В. Шишкин [и др.]. М.: Центр стратегических разработок, 2018. 56 с.

доставление медицинской помощи гражда-
нам страны. Их обеспечение в соответствии 
с утвержденной Указом Президента РФ от 
6 июня 2019 года № 254 Стратегией развития 
здравоохранения в Российской Федерации 
на период до 2025 года связано с созданием 
условий для повышения доступности и каче-
ства медицинской помощи. Основным кри-
терием оценки данного процесса выступает 
степень удовлетворения потребностей насе-
ления. Главным препятствием для адекват-
ного ответа российского здравоохранения 
на ожидания граждан в настоящее время яв-
ляется недостаточность ресурсного обеспе-
чения в сочетании с неэффективностью его 
использования2. В условиях обострившихся 
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социально-экономических проблем, сокра-
щения налоговой и производственной базы 
возможности финансирования социальной 
сферы могут снижаться. Отсюда берут нача-
ло сложнейшие проблемы его распределения.

К началу третьего тысячелетия во многих 
развитых странах мира стала использовать-
ся оценка методов диагностики и лечения 
не только с точки зрения доказательной ме-
дицины, но и с позиции адекватного расхо-
дования ресурсов на их внедрение, то есть по 
экономическим результатам. При этом они 
рассматриваются в виде совокупности следу-
ющих составляющих3: технической (опреде-
ление минимума ресурсов, необходимых для 
достижения определенного результата); про-
дуктивной (выбор наилучшего варианта из 
альтернативных ресурсов); распределитель-
ной (оптимальное распределение ресурсов).

Эффективное решение общей задачи 
по распределению ресурсов связано с необ-
ходимостью учета всех трех составляющих. 
Исходными данными являются установлен-
ные приоритеты развития системы здраво-
охранения, имеющиеся для реализации ре-
сурсы, существующая инфраструктура, тер-
риториальное распределение населения, его 
количественная и качественная характери-
стики. При этом необходимо принимать во 
внимание некоторые условия:

– существующие территориальные осо-
бенности;

– динамику происходящих демографиче-
ских, экономических и технологических из-
менений;

– аспекты социального поведения по от-
ношению к предоставлению медицинских 
услуг как на уровне отдельной личности, так 
и на уровне групп;

– многоаспектность и связанность меди-
цинских услуг.

Для эффективного решения обозначен-
ной проблемы должны использоваться науч-
но обоснованные подходы. Соответственно, 
их разработка является актуальной задачей. 
На сегодняшний день в мире имеется суще-
ственный и важный опыт методологической 

3 Данилова Н.В. Материально-технические ресурсы здравоохранения: учебн. пособие / под ред. В.И. Старо-
дубова. М.: Изд. дом Академии естествознания, 2019. 60 с.

проработки и практической реализации 
агент-ориентированного моделирования как 
в практике государственного управления 
в целом, так и в здравоохранении. Однако 
все еще недостаточно внимания уделяется 
аспектам пространственного размещения 
объектов инфраструктуры здравоохранения, 
которые редко опираются на собственно по-
требности населения и поведенческие уста-
новки различных половозрастных и соци-
альных групп. Это планируется учесть при 
разработке проекта. Иными словами, раз-
рабатываемые сценарии пространственно-
го размещения объектов инфраструктуры 
здравоохранения будут опираться на объ-
ективные императивы поведения жителей 
территорий (будут сформулированы по ре-
зультатам полевых исследований) в их взаи-
модействии с медицинскими службами, ми-
грационные установки, а также комплекс 
внутренних факторов, среди которых поло-
возрастные особенности, уровень образо-
вания и благосостояния, а также место про-
живания. Наконец, сама институциональная 
среда современного российского здравоох-
ранения, представляющая собой конгломе-
рат механизмов управления и финансирова-
ния, доставшихся «в наследство» от системы 
Семашко, а также сформированных в тече-
ние почти трех десятилетий социальных 
реформ, является уникальным объектом 
для формализации и изучения, в том числе 
с использованием инструментария агент- 
ориентированного моделирования.

Цель нашей работы состоит в обзорном 
исследовании существующих подходов к оп-
тимизации пространственного размещения 
объектов с точки зрения возможностей их 
использования применительно к решению 
проблемы размещения объектов инфра-
структуры здравоохранения в Российской 
Федерации. Основными задачами для обе-
спечения оптимизации пространственно-
го размещения объектов инфраструктуры 
здравоохранения стали определение су-
ществующих методов оптимизации, подхо-
дящих для решения обозначенных проблем, 
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анализ возможностей их использования и 
формирование предложений по примене-
нию наиболее перспективных из них в прак-
тике государственных и муниципальных ор-
ганов власти РФ.

Научная новизна полученных резуль-
татов заключается в разработке механиз-
ма интерпретации методов оптимального 
пространственного размещения объектов,
в частности объектов здравоохранения.

Актуальные проблемы
территориального развития
Территориальная дифференциация – одна 

из наиболее актуальных проблем современ-
ной России, однако для разработки меропри-
ятий по ее нивелированию необходимо адек-
ватное понимание источников, масштабов 
и факторов неравенства. С одной стороны, 
центро-периферийная теория Дж. Фридмана 
и сложившаяся во второй половине ХХ века 
тенденция пространственной концентрации
производительных сил позволяют опреде-
лить централизацию экономики как дан-
ность, объективное условие развития стра-
ны и ее регионов [1]. С другой стороны, 
нельзя отрицать необходимость соблюдения 
разумной пропорции между тенденциями 
централизации и децентрализации терри-
ториального развития.

Оптимальная модель пространственного 
размещения и функционирования объектов 
экономической системы должна учитывать 
требования как экономической эффектив-
ности, так и социальной справедливости. 
Особую роль здесь играют современные 
институты (административные, финансо-
вые), которые позволяют преодолевать сло-
жившиеся объективные барьеры развития 
территорий, успешно реализовывать их от-
носительные и абсолютные конкурентные 
преимущества [2]. В современной России 
политика преодоления пространственного 
неравенства реализуется фрагментарно и 
с перекосами. Так, снижение дефицита на-
логооблагаемой базы (напомним, большин-
ство субъектов РФ, а именно 72 единицы, – 

4 Приказ Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 1032 // Гарант.ру. URL: http://www.garant.ru/
news/1304783/#ixzz6HL9OkM4T

дотационные) происходит за счет бюджет-
ных дотаций узкой группе регионов, выбор 
которых опирается, по большей части, на 
политические основания, чем коллективные 
интересы. В ряде национальных республик, 
таких как Алтай, Дагестан, Ингушетия, Тыва, 
Чеченская Республика, а также Камчатском 
крае доля дотаций из федерального бюджета 
превышает 40% объема собственных доходов 
консолидированного бюджета субъекта РФ4.
Выравнивающий принцип региональной 
политики создает значительные риски в 
бюджетной сфере, губит инициативу по мо-
билизации внутренних ресурсов развития, 
приводит к обострению национальных про-
тиворечий внутри страны.

На сегодняшний день пространственная 
поляризация в параметрах экономического 
и, следовательно, социального развития в 
России обусловлена и региональным про-
филем экономической деятельности. В ус-
ловиях, когда значительная часть доходов 
бюджета формируется за счет нефтегазовой 
ренты, регионы, специализирующиеся на 
добыче энергоносителей, оказываются в вы-
игрышном положении (они обладают более 
широкой налоговой базой, следовательно, 
аккумулируют большие, чем прочие терри-
тории, средства для развития социальной 
инфраструктуры и человеческого капитала). 
Разброс в значениях доходов бюджета в рас-
чете на душу населения между субъектами 
РФ достигает 18 раз. Кроме того, высокие до-
ходы населения и показатели развития соци-
альной сферы отмечаются в крупных агломе-
рациях. Социально-экономическое развитие 
территорий с меньшим ресурсным потенци-
алом, особенно сельских районов, напротив, 
тормозится. Последнее, в свою очередь, при-
водит к оттоку рабочей силы, негативным 
сдвигам в половозрастной структуре насе-
ления, создавая порочный круг деградации. 
Формирование разветвленных и доступных 
для граждан сетей социальной инфраструк-
туры (образования, здравоохранения, куль-
туры) затрудняется как объективными при-
чинами, среди которых традиционная фор-
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ма расселения, характеризующаяся мелко-
селенностью при низкой плотности, система 
пространственного размещения материаль-
ной базы, сложившейся в советский период, 
так и субъективными, в том числе недоста-
точным вниманием органов власти к соблю-
дению требований качества и доступности 
социальных услуг.

Необходимость преодоления или, по 
крайней мере, смягчения социальной диф-
ференциации назрела во всех регионах 
страны, особенно остро она чувствуется по 
линии «город – село». Одним из доступных 
государственным органам исполнительной 
власти инструментов для достижения этой 
цели является направление трансфертов ме-
нее развитым регионам, параллельно – при-
менение методов пространственной опти-
мизации сетей социальной инфраструктуры, 
прежде всего важнейшей отрасли обще-
ственного сектора – здравоохранения. Это 
позволит повысить уровень и качество жиз-
ни населения в периферийных территориях 
при соблюдении императивов экономиче-
ской целесообразности и равенства граждан 
в правах в доступе к базовым общественным 
благам и социальным услугам.

Задача пространственного
размещения объектов
инфраструктуры здравоохранения
Планирование структурных преобразо-

ваний системы здравоохранения на терри-
тории Российской Федерации осуществля-
ется с учетом достигнутого ресурсного и 
кадрового состояния системы здравоохра-
нения территории, исходя из особенностей 
половозрастного состава, уровня и структу-
ры заболеваемости, плотности населения, 
климатических и географических особен-
ностей территории, транспортной доступ-
ности медицинских организаций на терри-
тории5.

В общем виде задачу можно описать как 
распределение частично мобильных сер-
висов для мобильных пользователей. Здесь 
понятие сервиса определяется на уровне 

5 Дабагян Е.К. Роль частного сектора в реформировании системы здравоохранения: мировой опыт и рос-
сийская практика: дис. … канд. экон. наук: 08.00.14 / МГИМО МИД РФ. М., 2019.167 с.

предоставления отдельной медицинской 
услуги. Понятие пользователя определено 
на уровне населения, проживающего на тер-
ритории. Мобильность сервиса обеспечива-
ется возможностью его предоставления пу-
тем доставки к месту текущей дислокации 
пользователя. Мобильность пользователей 
связана с их способностью перемещаться к 
местам предоставления сервисов.

На территории может существовать 
определенное множество точек размещения 
пользователей (узлы размещения пользо-
вателей). Их можно трактовать достаточно 
широко. Однако с точки зрения планирова-
ния размещения объектов инфраструктуры 
здравоохранения оперируют понятием «по-
стоянное место жительства». В зависимо-
сти от масштаба решаемой задачи местом 
жительства могут быть определены здание, 
отдельная территориальная единица на-
селенного пункта, населенный пункт и т. п. 
Медицинские сервисы также могут распола-
гаться в приспособленных для этого точках 
территории (узлы размещения сервисов). Их 
определение согласуется с определением 
узлов размещения пользователей. Масштаб 
решаемой задачи может влиять на степень 
агрегации сервисов и пользователей. При 
этом нужно понимать, что агрегация серви-
сов и пользователей не обязательно должна 
влиять на степень агрегации узлов их распо-
ложения.

Узлы размещения пользователей и сер-
висов соединяются путями. Между двумя 
узлами может быть определено несколько 
путей доступа к одному и тому же сервису. 
Пути могут иметь разный тип. Каждый тип 
определяет свои способы доступа к серви-
су. Один и тот же путь может иметь разные 
способы доступа к сервису, содержащие свои 
значения параметров. В качестве параме-
тров путей доступа к сервису выступают 
время доступа, стоимость доступа, условия 
получения доступа.

Пользователи могут находиться в двух 
состояниях: отсутствие потребностей в ме-
дицинских сервисах и наличие потребности 
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в медицинских сервисах. Состояние потреб-
ности в медицинских сервисах характеризу-
ется появлением у пользователей заболева-
ний. Данный процесс происходит в течение 
определенного рамками решения задачи 
времени. При этом состояние потребности 
в медицинских сервисах характеризуется 
интенсивностью возникновения потребно-
сти в отдельных видах сервисов – количестве 
возникших заболеваний за временной про-
межуток. Интенсивность можно определить 
как случайное распределение, параметрами 
которого могут быть характеристики самих 
пользователей и характеристики узлов их 
размещения. Набор таких параметров нель-
зя однозначно определить ввиду объектив-
ных сложностей выявления всевозможных 
факторов, влияющих на состояние здоровья 
человека.

Каждое заболевание связано с необходи-
мостью доступа к определенным сервисам. 
Цепочка предоставляемых сервисов по од-
ному и тому же заболеванию может разли-
чаться. Находясь в состоянии потребности 
в медицинских сервисах, пользователь дол-
жен определиться с приемлемым для него 
способом доступа к ним. Существует два ва-
рианта: вызов мобильного сервиса и само-
стоятельное перемещение к сервису.

Перемещение мобильного сервиса мо-
жет быть связано либо с вызовом пользова-
теля, либо с реализацией поставленных пе-
ред сервисом целей. Во втором случае дол-
жен существовать алгоритм формирования 
маршрута передвижения сервиса.

Любой сервис характеризуется показате-
лями максимального количества одновре-
менно обслуживаемых пользователей и вре-
мени обслуживания одного пользователя. 
Если сервис в данный момент времени об-
служивает максимально возможное для него 
количество пользователей, то он не досту-
пен для остальных пользователей. Сервисы 
также характеризуются стоимостью. Для 
различных пользователей стоимость предо-
ставления одного и того же сервиса может 
отличаться.

Задача оптимального размещения сер-
висов здравоохранения связана с поиском 

вариантов, которые обеспечивают наилуч-
шие характеристики системы с учетом вы-
бранных критериев.

На сегодняшний день не существует одно-
значно определенных критериев оптималь-
ности. Как правило, они формулируются на 
уровне государственного управления исходя 
из принятых приоритетов и существующих 
возможностей. В большинстве случаев они 
связаны с временными ограничениями на 
возможность получения того или иного сер-
виса либо с количеством сервисов в расчете 
на определенное количество пользователей. 
При существовании множества критериев и 
внешних условий, которые проблематично 
учесть в полном объеме, сформулированные 
с их учетом оптимизационные задачи будут 
иметь различные решения. Таким образом, 
проблема оптимального пространственно-
го размещения объектов инфраструктуры 
здравоохранения является задачей много-
аспектной и алгоритмически сложной [3].

Условие задач оптимизации формулиру-
ется следующим образом: среди элементов х,
образующих множество Х, найти такой эле-
мент х(i), при котором заданная целевая 
функция F(x) принимает оптимальное зна-
чение f(x(i)) с учетом заданного критерия 
оптимальности. Задача поиска оптимально-
го размещения объектов переменной Х, рас-
считываемой в процессе решения, служит 
координатное положение объекта. Целевой 
функцией F(x) является некоторый показа-
тель оптимальности расположения объек-
та, определяемый одним или несколькими 
независимыми критериями. В последнем 
случае каждый из критериев становится са-
мостоятельной целевой функцией Fj(x), это 
задача многокритериальной оптимизации. 
При расчете итоговой целевой функции F(x) 
учитываются значения всех критериев Fj(x), 
каждый из них может иметь разную зна-
чимость (вес). Целевая функция F(x) может 
классифицировать всю рассматриваемую 
территорию по дискретной, или непрерыв-
ной, количественной шкале значений при-
годности или по качественной шкале на два 
класса: пригоден/непригоден для располо-
жения объекта.
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Для решения различных задач оптими-
зации в теории принятия решений суще-
ствует разработанный аппарат математиче-
ских методов, которые могут быть исполь-
зованы также и при решении задач поиска 
оптимального месторасположения объектов. 
В настоящее время для него в основном при-
меняются методы дискретной оптимизации, 
геоинформатики и имитационного модели-
рования. При этом решаются частные зада-
чи по размещению конкретных элементов 
медицинской инфраструктуры, что во мно-
гом снижает адекватность получаемых ре-
зультатов. Следовательно, на сегодняшний 
день актуальна задача выбора методов, по-
зволяющих находить комплексные решения. 
Такие решения должны быть адаптивными 
по отношению к большинству ситуаций, свя-
занных с размещением ресурсов. В нашем 
понимании они должны соответствовать за-
даче пространственного размещения объек-
тов здравоохранения в контексте функцио-
нирования частично мобильных сервисов 
для мобильных пользователей. Именно с 
этой точки зрения необходимо рассматри-
вать существующие методы на предмет ра-
циональности их использования. Последнее 
понятие предполагает наличие системы 
критериев, с которыми должен соотносить-
ся метод поиска оптимального размещения 
объектов инфраструктуры здравоохранения. 
Мы определяем следующий их набор: воз-
можность нахождения решения за прием-
лемое время; возможность учета динами-
ки изменения характеристик исследуемых 
сущностей во времени; возможность учета 
динамики пространственного размещения 
исследуемых сущностей; возможность учета 
структуры взаимосвязей между исследуе-
мыми сущностями.

Обозначенные критерии не имеют чет-
ких количественных оценок. Их использо-
вание связано с определением адекватности 

6 Лореш М.А. Разработка и исследование алгоритмов муравьиной колонии для решения задач оптималь-
ного размещения предприятий: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.01 / Омский государственный универси-
тет им. Ф.М. Достоевского. Омск, 2006. 20 с.

7 Матренин П.В. Разработка адаптивных алгоритмов роевого интеллекта в проектировании и управлении 
техническими системами: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.01 / Национальный исследовательский Том-
ский государственный технический университет. Томск, 2018. 25 с.

методов решаемой задаче (соответствует 
либо не соответствует) и сравнением мето-
дов между собой на субъективном уровне с 
точки зрения необходимых затрат для полу-
чения схожего результата.

Решение задачи размещения
объектов инфраструктуры
здравоохранения с использованием
методов дискретной оптимизации
Задачи размещения объектов состав-

ляют широкий класс задач дискретной оп-
тимизации6. Возможны различные поста-
новки задач оптимального размещения 
в зависимости от того, какие ограничения 
являются существенными и какие критерии 
оптимальности выбраны7. Изучаемую нами 
проблему можно отнести к классу распреде-
лительных задач. Задача размещения может 
формулироваться как поиск оптимально-
го решения или как поиск субоптималь-
ного (близкого к оптимальному) решения. 
Рассмотрим методы дискретной оптимиза-
ции, которые могут быть использованы для 
ее осуществления.

Полный перебор (метод «грубой силы») 
является наиболее простым методом реше-
ния комбинаторных оптимизационных за-
дач путем непосредственного перебора всех 
возможных решений задачи. Трудоемкость 
метода полного перебора прямо зависит от 
числа комбинаций, поэтому в задачах высо-
кой размерности решение данным методом 
может выполняться в течение длительного 
времени.

Метод ветвей и границ заключается в 
замене полного перебора множества допу-
стимых решений сокращенным за счет уда-
ления из рассмотрения неперспективных 
(заведомо не являющихся оптимальными) 
решений. Процесс заканчивается, когда на 
каждом подмножестве найдено лучшее ре-
шение либо не найдено ни одного лучше-
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го по сравнению с имеющимся8. Методом 
ветвей и границ удобно решать такие за-
дачи целочисленного программирования, в 
которых число неизвестных невелико либо 
требования целочисленности относятся не 
ко всем неизвестным. Время решения за-
дач оптимизации методом ветвей и границ 
в общем случае экспоненциально возраста-
ет с увеличением размерности задачи, что 
делает применение метода ограниченным 
на практике. Кроме того, для каждого клас-
са задач следует реализовывать особые пра-
вила ветвления и определения границ, что 
приводит к сильной зависимости эффектив-
ности метода от опыта и умений автора кон-
кретной реализации.

Наиболее простым методом можно счи-
тать случайный поиск. Его алгоритм связан 
с генерацией произвольных случайных ре-
шений без какого-либо учета качества ранее 
проверенных решений с последующим вы-
бором среди них наилучшего [4]. Для боль-
шинства задач оптимизации метод произ-
вольной выборки не позволяет получить хо-
рошие результаты, так как такие задачи име-
ют небольшое количество хороших решений 
и высокую степень однородности. Принимая 
во внимание большое число ограничений в 
задаче размещения, трудно создать на осно-
ве метода случайного поиска эффективный 
алгоритм ее решения, т. к. только для полу-
чения варианта размещения, удовлетворя-
ющего системе ограничений задачи, может 
потребоваться просмотр очень большого 
числа вариантов.

Чтобы избежать перебора всех вариантов, 
возможно применение метода «центра тя-
жести поставок и спроса». При этом декар-
товы координаты расположения сервисов 
рассчитываются в соответствии с ожидае-
мым спросом потребителей и их географи-
ческим расположением9. Следует принимать 
во внимание, что рассматривается расстоя-
ние от пункта потребления материального 

8 Нефедов Д.Г. Математические модели и методы решения задач оптимального размещения элементов 
распределенной производственной структуры: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.18 / Южно-Уральский 
государственный университет. Челябинск, 2015. 16 с.

9 Косенко О.В. Разработка методов и алгоритмов решения многоиндексных распределительных задач 
в условиях неопределенности: дис. … канд. техн. наук: 05.13.01 / Южно-Российский государственный политех-
нический университет им. М.И. Платова. Таганрог, 2017. 172 с.

потока до места размещения распредели-
тельного центра по прямой, что не позво-
ляет учитывать, например, существующую 
дорожную сеть. Кроме того, в методе не учи-
тываются возможность выбора количества 
центров аккумуляции ресурсов и характер 
спроса потребителей.

Достаточно популярными для решения за-
дач пространственного размещения являют-
ся методы линейного программирования [5].
В качестве исходных параметров формиру-
ется матрица распределения сервисов, со-
держащая значения элементов 0 и 1 в зави-
симости от факта отсутствия/присутствия 
сервиса в соответствующей точке. Она ис-
пользуется как элемент линейных целевых 
функций, которые определяют принцип 
минимальности по различным параметрам 
(общее расстояние от мест расположения 
сервисов до всех мест расположения кли-
ентов, общие затраты (временные, финан-
совые) клиентов на доступ к сервисам и 
др.). Ограничением служит количество раз-
мещаемых сервисов. Для решения задачи 
могут применяться различные алгоритмы 
целочисленного линейного программиро-
вания. Несмотря на то что некоторые из 
них (например, симплекс-метод) показы-
вают хорошие результаты при решении 
прикладных задач, они являются алгорит-
мами с экспоненциальной сложностью. 
Причина этого заключается в их комбина-
торном характере.

На сегодняшний день при решении мно-
гих сложных задач, где математические мо-
дели имеют сложную структуру и приме-
нение стандартных методов типа ветвей и 
границ или линейного программирования 
крайне затруднено, доказали свою конкурен-
тоспособность эволюционные алгоритмы [6]. 
В их основе лежит аналогия естественного 
отбора. В рассматриваемом нами случае от-
бираются решения оптимизационной зада-
чи. Чаще всего применяется генетический 
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алгоритм [7]. Стандартный генетический ал-
горитм начинает свою работу с формирова-
ния начальной популяции – конечного набо-
ра допустимых решений задачи. В качестве 
такой популяции рассматривается случайно 
сгенерированный набор мест размещения 
сервисов. Задается целевая функция, опре-
деляющая эффективность найденного реше-
ния. Алгоритм поиска лучшего решения мо-
жет производиться итерационно, вследствие 
чего моделируется «эволюционный процесс», 
продолжающийся определенное число по-
колений, пока не будет выполнено одно из 
условий остановки. Достоинством эволюци-
онных алгоритмов является простота при-
менения для различных задач оптимизации, 
недостатком – невысокая эффективность в 
решении задач, обладающих большой раз-
мерностью и сложной структурой.

Среди эвристических методов в послед-
нее время большую популярность для реше-
ния задач оптимального размещения при-
обретают алгоритмы роевого интеллекта, к 
которым относят, в частности, муравьиный 
алгоритм10. Они основаны на моделях кол-
лективного поведения в природе. Данные 
алгоритмы показали высокую эффектив-
ность при решении комбинаторных задач. 
Основная сложность при их использовании 
заключается в необходимости предвари-
тельной настройки и доработки под разные 
виды оптимизационных задач. Кроме того, 
для разных задач оптимизации лучше под-
ходят различные роевые алгоритмы, но ме-
тодик их выбора не существует. По данным 
причинам они недостаточно широко приме-
няются на практике.

Имеется несколько классов дискретных 
задач размещения объектов11. Первый класс 

10 Лореш М.А. Разработка и исследование алгоритмов муравьиной колонии для решения задач оптималь-
ного размещения предприятий: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.01 / Омский государственный универси-
тет им. Ф.М. Достоевского. Омск, 2006. 20 с.

11 Кочетов Ю.А. Методы локального поиска для дискретных задач размещения: дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 
05.13.18 / Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН. 
Новосибирск, 2009. 267 с.

12 Климентова К.Б. Оценки оптимальных значений и методы решения задач размещения с предпочтени-
ями клиентов: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 05.13.01 / Институт динамики систем и теории управления Сибир-
ского отделения РАН. Иркутск, 2010. 124 с.

13 Садыков А.М. Методы и средства поддержки принятия решений по размещению промышленных объек-
тов на основе моделей зонирования: дис. … канд. техн. наук: 05.13.01 / Владимирский государственный универ-
ситет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. Иваново, 2014. 144 с.

связан с размещением объектов с неограни-
ченными мощностями, в которых из задан-
ного множества возможных локаций тре-
буется предложить удовлетворяющие тре-
бования потребителей при условии мини-
мизации используемых ресурсов. Затраты 
складываются из стоимости на открытие 
организаций и затрат на обслуживание кли-
ентов. Другой класс задач представляют за-
дачи размещения с ограничениями на мощ-
ности. В таких задачах предполагается, что 
каждая организация может предоставлять 
сервисы только в ограниченном количестве. 
Также можно выделить класс задач разме-
щения объектов с предпочтением клиентов12. 
Проведенное исследование дискретных за-
дач размещения показало, что в настоящее 
время существуют различные подходы к ре-
шениям на основе численных методов и это 
направление активно развивается, однако 
анализ конкретных примеров подтверждает 
их высокую вычислительную сложность13.

Большая часть практических работ по 
использованию методов дискретной опти-
мизации основана на применении детер-
минированных методов. Однако высокая 
вычислительная сложность, неопределен-
ность и сложные топологии пространств 
поиска решений ограничивают его. Огра-
ничения связаны как с недостаточной эф-
фективностью или скоростью работы, так 
и с высокой трудоемкостью применения 
методов. Во многих областях для получе-
ния близкого к оптимальному решения за 
время, допустимое для функционирования 
системы, успешно используются такие ме-
тоды оптимизации, как эволюционные и 
роевые алгоритмы. При этом следует учи-
тывать стохастическую природу данных 
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методов, что делает их применение не-
тривиальной задачей, так как для каждого 
алгоритма и различных его реализаций и 
для каждого класса оптимизационных за-
дач скорость работы, точность, сходимость, 
влияние условий задачи и эвристических 
коэффициентов требуют особого исследо-
вания.

Анализируя в целом методы дискрет-
ной оптимизации на предмет соответствия 
обозначенным ранее критериям, с которы-
ми должен соотноситься метод поиска оп-
тимального размещения объектов инфра-
структуры здравоохранения, можно сказать 
следующее:

– в случае использования методов, по-
зволяющих получать относительно прием-
лемый результат, при большом количестве 
объектов для пространственной оптимиза-
ции требуется длительный период вычис-
лений, при этом, как правило, отсутствуют 
возможности для распараллеливания про-
цесса выполнения алгоритма;

– отсутствуют возможности учета дина-
мики изменения характеристик исследуе-
мых сущностей во времени и динамики про-
странственного размещения исследуемых 
сущностей;

– отсутствует возможность учета структу-
ры взаимосвязей между исследуемыми сущ-
ностями (динамичная связанность сервисов 
при их использовании).

Решение задачи размещения
объектов инфраструктуры
здравоохранения с использованием
методов геоинформатики
Информативным способом оценки усло-

вий размещения объектов на территориях 
является их представление на географиче-
ских картах и планах. Использование карт 
для пространственного анализа выступает 
важной составляющей геоинформацион-
ных систем (ГИС). Применение геоинфор-
мационных технологий позволяет оценить эф-
фективность пространственной организа-
ции объектов инфраструктуры, выявить проб-

14 Основы геоинформатики: учеб. пособие для студ. вузов: в 2 кн. Кн. 1 / Е.Г. Капралов [и др.]; под ред. 
В.С. Тикунова. М.: Академия, 2004. 352 с.

лемные участки и разработать мероприятия 
по устранению существующих проблем [8].

ГИС предоставляют широкий выбор 
универсальных подходов к анализу про-
странственного размещения объектов со-
циальной инфраструктуры, в том числе 
и инфраструктуры здравоохранения [9]. 
Одной из основных задач, которые реша-
ются в ГИС, является определение бли-
зости объектов. К одному из самых часто 
используемых инструментов этой группы 
можно отнести построение буфера во-
круг объектов. Часто возникают задачи, 
связанные со статистическим анализом 
атрибутивных данных. Также ему подвер-
гается информация по площади, длине и 
количеству объектов. Эффективность ис-
пользования ГИС допускает комплексное 
использование различных методов обра-
ботки и анализа данных в контексте тема-
тики пространственного размещения объ-
ектов инфраструктуры на основе развет-
вленных алгоритмов и даже способствует 
ему. ГИС-анализ позволяет устанавли-
вать закономерности распределения и 
пространственные взаимосвязи в данных.
С практической точки зрения результаты 
ГИС-анализа помогают рассчитывать оп-
тимальные расстояния до точек интере-
са, рационализировать пространственные 
сети инфраструктуры [10].

Существуют различные методы реше-
ния задачи размещения объектов с ис-
пользованием ГИС [11–16]. С их помощью 
определяется необходимое количество 
новых объектов и координат их размеще-
ния для покрытия некой территории зоны 
обслуживания пунктами обслуживания с 
учетом минимизации стоимости обслу-
живания и максимизации территории об-
служивания14. Критерии оптимизации за-
даются с учетом существующих простран-
ственных и социально-экономических ус-
ловий [17]. Пространство решений может 
быть непрерывным, когда новые объекты 
могут размещаться в любой его точке, и 
дискретным, если задано лишь конечное 
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множество точек, где возможно размеще-
ние новых объектов. На практике при ре-
шении задачи оптимального размещения 
объектов широко применяют метод кар-
тографического моделирования15, когда 
каждый отдельный критерий оптимально-
сти представляется в виде слоя или объек-
та карты – так называемых «слоев пригод-
ности», слой итоговой целевой функции 
получается в результате их картографиче-
ского комбинирования.

Выделяют следующие преимущества гео-
информатики, которые упрощают решение 
задачи пространственного размещения объ-
ектов [12]:

– дает возможность классификации задач 
размещения по типу размещаемых объектов 
(точечные, линейные и площадные);

– позволяет определить условия разме-
щения;

– дает возможность представить началь-
ные условия и результат решения задачи в 
картографической форме и в форме деловой 
графики;

– позволяет широкому кругу пользова-
телей осуществлять пространственное мо-
делирование с представлением визуаль-
ных моделей в картографической или иной 
форме.

В целом ГИС нельзя назвать полностью 
самостоятельным инструментом оптими-
зации пространственного размещения объ-
ектов. При решении данных задач они ис-
пользуют методы, разработанные в рамках 
иных направлений. Но, с другой стороны, с 
учетом существующих реалий геоинфор-
матику можно позиционировать в качестве 
одного из значимых элементов решения 
таких задач. Это связано с тем, что они ин-
тегрируют большие наборы атрибутивной 
и географической информации с мощным 
инструментарием пространственного ана-
лиза. Значительные перспективы в об-
ласти поддержки принятия решений по 
пространственному размещению объектов 
имеет связка ГИС с имитационным моде-
лированием.

15 Прозорова Г.В. Основы создания и использования электронных карт в программных продуктах семейства 
ArcGIS: учебн.-метод. пособие. Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. 124 с.

Решение задачи размещения объектов 
инфраструктуры здравоохранения
с использованием методов
имитационного моделирования
Имитационное моделирование обеспе-

чивает подробное описание системы и по-
зволяет анализировать ее динамические 
характеристики [18; 19]. В настоящее время 
отмечается существенный рост научного 
интереса к проблемам компьютерного мо-
делирования систем в сфере обществен-
ного здравоохранения [20; 21]. При этом в 
основном используются четыре подхода: 
метод Монте-Карло, системная динамика, 
дискретно- событийное моделирование и 
агент-ориентированное моделирование. Их 
выбор для решения конкретной задачи осу-
ществляется на основании анализа модели-
руемой системы или проблемы.

Моделирование по методу Монте-Карло –
это метод моделирования, основанный на 
повторяющейся статистической выборке для 
приблизительного решения количественных 
задач. Метод Монте-Карло успешно приме-
ним в моделировании систем с высокой из-
менчивостью входных вероятностей, а также 
многими неопределенными параметрами 
или тогда, когда затруднительно получить 
должный результат с помощью простого де-
терминированного алгоритма [22].

Моделирование и симуляция системной 
динамики служат для формализации и ос-
мысления совокупного поведения системы 
во времени [21]. Оно предполагает высокий 
уровень агрегации объектов и фокусируется 
на моделях поведения, генерируемых струк-
турой обратных связей внутри системы, а не 
на влиянии в значительной степени случай-
ных внешних событий.

Метод дискретно-событийного модели-
рования подходит для программного кон-
струирования динамики или поведения 
объективной системы в дискретные про-
межутки времени. Динамика в состоянии 
системы при этом вызвана событиями, про-
исходящими мгновенно во времени в узлах 
или местах обработки [24].
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Агент-ориентированное моделирование 
имеет генеративный характер, позволяю-
щий формализовать системные объекты 
в разных степенях абстракции [25]. Среди 
плюсов агентного моделирования – воз-
можность формализовать сложные объекты 
и явления, проистекающие из тривиальных 
правил, гибкость при описании допущений, 
относящихся к агентам и параметрам кон-
текста. Все это дает основания работать с ре-
алистичными сценариями, где агенты про-
являют гибкость в стратегиях поведения.

В настоящее время наиболее часто ре-
шаемой задачей пространственного распо-
ложения объектов инфраструктуры здраво-
охранения с использованием имитацион-
ных моделей выступает задача оптималь-
ного местоположения отделений скорой по-
мощи [26]. Большинство из реализованных 
моделей [27–30] являются дискретно-собы-
тийными. Вместе с тем ряд авторов утверж-
дает, что традиционные методы моделиро-
вания имеют ограниченные возможности и 
перспективы для адекватного анализа слож-
ных систем, тогда как агент-ориентирован-
ное моделирование в этом плане обладает 
неоспоримыми преимуществами [31; 32].

Общая последовательность использо-
вания моделей для выбора наиболее оп-
тимальных мест размещения сервисов 
аналогична той, что применяется в дис-
кретной оптимизации. Здесь также иссле-
дователи сталкиваются с проблемой боль-
шого количества вычислений, связанной 
с необходимостью перебора и сравнения 
большого количества возможных вариан-
тов. Специфика имитационных моделей 
заключается в том, что стратегия выбора 
точек размещения сервисов может быть 
встроена непосредственно в алгоритмы 
модели. Таким образом, возможны три 
варианта проведения оптимизационных 
экспериментов: 1) предварительное выде-
ление возможных вариантов размещения 
объектов вне рамок имитационной модели 
и проведение последующих экспериментов 
с полученным набором; 2) разработка от-
дельных взаимосвязанных имитационной 
и оптимизационной моделей; 3) встраива-

ние оптимизационных механизмов в логи-
ку работы модели.

Рассмотрим существующую практику 
применения механизмов перебора в имита-
ционных моделях. Пример первого подхода 
описан в работе [33], где рассматривается 
проблема размещения образовательных уч-
реждений. Авторами предложено исполь-
зовать предварительное зонирование мо-
делируемой территории средствами ГИС в 
зависимости от значений демографических, 
социально-экономических и экономиче-
ских показателей, описывающих их уровень 
развития, затем в рамках выделенных зон 
определять точки возможного расположе-
ния объектов. С выделенными объектами 
производятся модельные эксперименты.

Использование второго подхода описано 
О.И. Бабиной [34]. Авторами рассматрива-
ются вопросы применения имитационного 
моделирования во взаимосвязи с методами 
оптимизации в рамках концепции опти-
мизации имитационного моделирования 
[35; 36]. Оптимизационная модель — мо-
дель, характерной чертой которой являет-
ся наличие одной (однокритериальная мо-
дель) или нескольких (многокритериальная 
модель) целевых функций, позволяющих 
находить наилучшее решение из числа рас-
сматриваемых альтернатив. Оптимизация 
заключается в последовательном выпол-
нении нескольких прогонов модели с раз-
личными значениями параметров и на-
хождении оптимальных для данной задачи 
значений этих параметров, при которых це-
левая функция достигает своего экстремума.
В качестве оптимизационных алгоритмов 
используются методы, разработанные в 
рамках дискретной оптимизации.

Третий подход возможно реализовать в 
агент-ориентированных моделях, где сер-
висы могут выступать в качестве агентов,
а значит иметь собственную модель поведе-
ния, в том числе в части территориального 
размещения. Один из возможных вариантов 
подобного поведения описан в рамках сетей 
потребностей и возможностей (ПВ-сети) [35].
Модель ПВ-сети базируется на подходе,
в рамках которого предприятие декомпози-
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руется до уровня сети отдельных автоном-
ных сущностей, каждая из них отождест-
вляется с агентами потребностей и возмож-
ностей. Задача состоит в том, чтобы каждый 
агент потребности нашел соответствующего 
агента возможности. Характеры заказов и 
ресурсов оказываются прямо противопо-
ложными: ресурсы более консервативны и 
должны стремиться быть максимально ис-
пользованными и просуществовать как мож-
но больший срок, а заказы, наоборот, более 
активны и стремятся как можно быстрее реа-
лизоваться с наилучшими характеристика-
ми, в частности как можно меньше исполь-
зовать ресурсы, чтобы меньше потратить 
денег на расчеты с ними. Единство и борьба 
этих противоположностей реализуется че-
рез постоянный поиск соответствия между 
ними, обусловленный заданными индивиду-
альными критериями для каждой из сторон 
(качество, деньги, время и т. д.). Суть такой 
операции для каждой из сущностей состо-
ит в том, чтобы обнаружить все имеющиеся 
на внутреннем рынке предприятия альтер-
нативные возможности или потребности и 
принять решение об установлении связи, ко-
торая отвечает улучшению заданного крите-
рия или набора критериев при условии, что 
и противоположный партнер (ресурс или за-
каз) согласен на установление такой связи. 
Точно так же можно представлять медицин-
ские сервисы, которые могут перемещаться в 
рамках обозначенного перечня мест на тер-
ритории в поисках наиболее выгодных для 
себя возможностей предоставления услуг, 
конкурируя и кооперируясь при этом. Для 
указанных целей могут быть использованы 
алгоритмы роевого интеллекта.

В целом следует сказать о том, что ис-
пользование имитационного моделирова-
ния дает возможность учитывать различные 
переменные и не сводит многокритери-
альные задачи к однокритериальным [38]. 
Имитационное моделирование представ-
ляет собой высокую стоимость реализации, 
но более подробно описывает систему16 и 

16 Матренин П.В. Разработка адаптивных алгоритмов роевого интеллекта в проектировании и управлении 
техническими системами: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.01 / Национальный исследовательский Томский 
государственный технический университет. Томск, 2018. 25 с.

позволяет анализировать динамические эф-
фекты [39; 40]. Эти особенности делают под-
ход к моделированию мощным инструмен-
том принятия решений для пространствен-
ного размещения объектов.

Рассматривая методы имитационного 
моделирования с точки зрения критериев, 
с которыми должен соотноситься метод по-
иска оптимального размещения объектов 
инфраструктуры здравоохранения, следу-
ет признать, что весомым преимуществом 
агент-ориентированного моделирования 
является возможность учитывать динамику 
изменения характеристик исследуемых сущ-
ностей во времени и динамику их простран-
ственного размещения, а также структуру 
взаимосвязей между исследуемыми сущно-
стями. Это позволяет в потенциале получать 
более качественные результаты. Однако сле-
дует учитывать, что объем вычислений при 
его использовании может быть наиболее су-
щественным. Но здесь время поиска прием-
лемого решения может значительно сокра-
щаться за счет возможности использовать 
механизм параллельных вычислений.

Заключение
Проблематика оптимального простран-

ственного размещения объектов инфра-
структуры здравоохранения на сегодняш-
ний день является актуальной. При этом 
ее решение лежит в плоскости компе-
тенций каждого государства. Специфика 
Российской Федерации, где имеются огром-
ные малозаселенные территории с плохой 
транспортной инфраструктурой, существен-
но повышает сложность решения данной за-
дачи. Это определяет необходимость иметь 
на государственном уровне соответству-
ющий инструментарий, позволяющий ре-
шать подобные задачи. В настоящее время 
в качестве такового используется исключи-
тельно нормативный метод, который при 
всех своих достоинствах не способен давать 
качественный результат. Нужно отметить, 
что существует ряд иных методов решения 
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оптимизационных задач пространствен-
ного размещения объектов, позволяющих 
находить более качественные решения. Их 
использование имеет специфику примени-
тельно к конкретной предметной области.

В связи с этим авторами рассмотрены 
наиболее распространенные методы про-
странственной оптимизации применитель-
но к потенциалу их использования в каче-
стве инструмента по нахождению схемы ра-
ционального размещения объектов инфра-
структуры здравоохранения. Для этого была 
формализована общая задача простран-
ственного размещения объектов инфра-
структуры здравоохранения. Формализация 
позволила определить ряд критериев, с ко-
торыми должен соотносится метод поиска 
оптимального размещения объектов инфра-
структуры здравоохранения. Использование 
при проведении анализа наиболее распро-
страненных в практике методов простран-
ственной оптимизации позволяет говорить 
о перспективности агент-ориентированного 
моделирования для решения обозначенной 
задачи. В связи с этим особую актуальность 
приобретают вопросы, связанные с созда-
нием методологической базы по разработ-
ке подобных оптимизационных моделей. 
Вопрос, какой из перечисленных методов 
и подходов к формализации региональной 
сети здравоохранения является предпочти-
тельным, не имеет простого ответа. Выбор 
методического инструментария и информа-
ционной базы зависит исключительно от по-
ставленных исследовательских и приклад-
ных задач. Более того, возможна комбина-
ция различных элементов в рамках реализа-
ции проектов. Однако проведенный анализ 
позволяет утверждать, что агент-ориенти-
рованное моделирование как способ форма-
лизации и дальнейшего совершенствования 
систем пространственного размещения объ-
ектов инфраструктуры здравоохранения об-

ладает рядом преимуществ, среди которых 
функциональность, ориентация на суще-
ствующие отношения между агентами друг 
с другом и со средой. При этом необходимо 
помнить, что любая модель является лишь 
упрощенной копией действительности, 
удобной для исследований и манипуляций. 
Работоспособность и прикладная ценность 
агентных моделей зависит от того, насколько 
заложенные в них принципы отражают объ-
ективную ситуацию, насколько точно в них 
воспроизводятся существенные критерии 
действий реальных субъектов, институтов 
и параметры окружающей среды. Иными 
словами, агентное моделирование являет-
ся предпочтительным только в том случае, 
когда программное наполнение моделей 
становится результатом глубокого концеп-
туального осмысления реальности – суще-
ствующей системы общественного здраво-
охранения, включая нормативно-правовые, 
структурные, институциональные, пове-
денческие и прочие аспекты. Так, для полу-
чения правдивой информации о мотивах, 
практиках и стратегиях поведения агентов 
(пациентов, медицинских работников) по-
дойдут социологические опросы, интервью, 
которые, к тому же, позволят дифференци-
ровать агентов по половозрастным, имуще-
ственным, социальным и другим признакам, 
что повысит валидность и прикладную цен-
ность построенной модели.

Таким образом, представленная рабо-
та вносит вклад в развитие теоретических 
аспектов применения методов простран-
ственной оптимизации объектов инфра-
структуры здравоохранения в Российской 
Федерации. Дальнейшее использование и 
развитие полученных результатов послужит 
весомым подспорьем при решении важней-
шей государственной задачи по качествен-
ному обеспечению населения медицински-
ми услугами. 
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Dianov S.V., Kalashnikov K.N., Rigin V.A.

SEARCH FOR WAYS OF OPTIMAL SPATIAL PLACEMENT OF HEALTHCARE 
INFRASTRUCTURE FACILITIES: A REVIEW OF METHODOLOGICAL TOOLS
The article deals with the topical issue of territorial management in modern Russia: the search for 
ways and tools to optimize the spatial location of healthcare networks that meet the accessibility 
requirements of medical services and economic feasibility for population. The main purpose of 
the research is to review the existing approaches to optimizing the spatial placement of objects 
in terms of possibilities of their use in relation to solving a more specifi c and applied problem: 
the placement of health infrastructure facilities in the Russian Federation. The main tasks for its 
achievement are the following: setting the task of optimizing the spatial placement of healthcare 
infrastructure facilities; determining the existing optimization methods suitable for solving the 
identifi ed problems; analyzing the possibilities of their use and forming proposals for the use 
of the most promising of them in the practice of state and municipal authorities of the Russian 
Federation. The authors carry out the research using general scientifi c methods of formalization, 
abstraction, generalization, and methods of system analysis. The main results of the research 
are the formalization of spatial placement tasks of healthcare infrastructure objects; the criteria 
identifi cation with which the method of fi nding the optimal placement of healthcare infrastructure 
objects should be correlated, the analysis of the most common methods of spatial optimization in 
practice; substantiation of the agent-based modeling prospects for solving the problem of spatial 
placement of healthcare infrastructure objects. The scientifi c novelty of the obtained results are 
in the comparative analysis of approaches to the instrumental search for the optimal territorial/
spatial placement of social infrastructure facilities, in particular healthcare facilities comparing 
their strengths and weaknesses and feasibility of applying them to solve practical problems. In the 
analysis of the most common methods of spatial optimization in practice, their use allows talking 
about the prospects of agent-based modeling for solving this problem. In this regard, the authors 
defi ne the methodological basis development for creation of agent-based optimization models as 
areas for further research.

Healthcare infrastructure objects, spatial optimization methods, geoinformatics, simulation 
modeling.
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ФГБУН «Вологодский научный центр 
РАН» продолжает знакомить читателей с 
материалами о состоянии и тенденциях 
развития экономики России и Вологод-
ской области1.

1. Производство валового продукта
По оценке Росстата общий объем про-

изведенного ВВП страны в 2020 году сни-
зился на 3,1% по сравнению с 2019 годом2 
(годом ранее – вырос на 2%). Спад при этом 
обусловлен отрицательным приростом в 
большинстве отраслей (рис. 1). Наиболь-
ший вклад в темп убыли ВВП внесли добы-
ча полезных ископаемых (-0,99%), транс-
портировка и хранение (-0,67%), а также 
отрасли потребительского спроса. Стабили-
зирующими факторами стали финансовая, 
страховая деятельность и государственное 
управление.

Выпуск российской промышленности 
сократился на 2,6% (табл. 1). Спад во мно-
гом был вызван негативной динамикой до-
бычи полезных ископаемых (на 6,9%), тогда 
как выпуск обрабатывающей индустрии в 
целом сохранился на уровне прошлого года.

В Вологодской области зафиксирован рост 
производства промышленной продукции на 

2,3%, в основном сформированный увели-
чением выпуска обрабатывающей промыш-
ленности на сходную величину. Отметим, 
что среди других регионов- металлургов 
этот показатель вырос только в Липецкой 
области (+2,2%), тогда как в Челябинской 
области отмечен спад на 0,9%, в Кемеров-
ской – на 4%.

Преобладающей тенденцией в про мы ш-
ленности была стагнация в большин стве 
отраслей при позитивных изменениях 
в секторе промышленности конечного 
спроса.

Пищевое производство продемонстриро-
вало устойчивое развитие: в целом по стра-
не зафиксирован прирост выпуска на 3,2%
(годом ранее – на 3,8%; табл. 2), отчасти 
сформированный расширением производ-
ства мясных полуфабрикатов (+8,2%), подсол-
нечного масла (+8,1%), а также мяса круп-
ного рогатого скота (+11%). В то же время 
выпуск крепких алкогольных напитков со-
кратился (водки и коньяка – на 4,9 и 11% 
соответственно). Прирост пищевой промыш-
ленности в Вологодской области соста-
 вил 9,7%, при этом произведено существен-
но больше консервированного мяса (+5,1%) 
и рыбы (+10,7%).
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1 Материалы подготовлены в соответствии с государственным заданием для ФГБУН ВолНЦ РАН по теме 
НИР № 0168-2019-0005 «Исследование факторов и методов устойчивого развития территориальных систем 
в изменяющихся мировых геополитических и геоэкономических условиях».

2 Здесь и далее по тексту (если не оговорено иное) 2020 год сопоставляется с 2019 годом.
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Рис. 1. Темп прироста физического объема валовой добавленной стоимости по отраслям
экономики России в 2020 году, % к соответствующему периоду предыдущего года
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В скобках указан 
вклад отрасли в 
общий темп убыли 
ВВП в 2020 году, 
равный -3,1%

Таблица 1. Динамика промышленного производства,
% к соответствующему периоду предыдущего года*

2019 г. 3 мес. 2020 г. 6 мес. 2020 г. 9 мес. 2020 г. 2020 г. Р**
Промышленное производство

РФ 103,4 102,6 97,9 97,0 97,4 –
ВО 103,9 103,1 101,7 101,6 102,3 23
РКа 100,4 102,9 102,2 103,3 102,2 25
МО 108,0 100,5 95,7 97,1 98,2 46
РКо 102,2 102,0 98,3 94,0 93,0 73
АО 100,2 103,1 96,9 91,3 92,2 75

Добыча полезных ископаемых
РФ 103,4 101,0 96,0 93,4 93,1 –
ВО 115,4 89,0 109,5 112,7 111,0 5
МО 104,3 98,0 99,6 103,8 104,7 12
РКа 94,0 100,3 101,8 106,2 104,2 13
РКо 103,0 103,3 98,5 93,0 91,1 54
АО 100,3 97,2 90,6 86,7 87,1 63

Обрабатывающие производства
РФ 103,6 105,6 100,0 100,0 100,6 –
ВО 103,6 102,9 101,5 101,4 102,3 28
АО 100,0 119,8 111,5 99,8 101,5 36
РКа 106,3 105,5 101,5 100,5 99,8 45
РКо 100,0 99,0 97,4 95,7 97,0 59
МО 112,3 103,7 93,9 94,2 95,7 65

* Здесь и далее выделены курсивом показатели регионов Европейского Севера РФ, приведенные для сравнения 
с динамикой Вологодской области.
** Здесь и далее показан ранг соответствующего региона среди субъектов Федерации по динамике показателя 
в 2020 году.
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Производство целлюлозно-бумажной 
и поли графической продукции в целом по 
стране выросло на 1%. К драйверам роста 
отрасли можно отнести подъем в производ-
стве целлюлозы (+6,3%), а также бумаги и 
картона (+4,2%). В Вологодской области эта 
сфера развивалась существенно активнее: 
выпуск вырос на 39,7%, наибольшее рас-
ширение отмечено в производстве бумаги и 
картона (+55,6%).

В секторе промышленности промежу-
точного спроса ситуация характеризова-
лась фрагментарным развитием при общей 
стагнации.

Российская химическая промышлен-
ность в целом по стране показала увели-
чение на 10,3%. На это непосредственно 
повлияло наращивание объема выпуска 
лекарственных препаратов (+27,4%), гер-
бицидов (+28,9%), пластмасс в первичных 
формах (+17%), моющих средств (+6,3%) и 
удобрений (+5%). В Вологодской области 
индекс химического производства также 
вырос (+3,3%). Динамика показателя в регио-
не во многом связана с расширением про-

изводства азотных удобрений (+5,5%), при 
этом сократился выпуск пластмасс в пер-
вичных формах (-3,2%).

Объем производства металлургической 
промышленности в целом по стране со-
кратился на 0,9%, к чему отчасти привело 
снижение выпуска бесшовных стальных 
труб (-15,2%).

В Вологодской области в металлургии 
выпуск вырос лишь на 1,2%, при этом суще-
ственный спад зафиксирован в производ-
стве готовых металлических изделий (-13%), 
в том числе конструкций из черных метал-
лов (-26,1%).

Выпуск продукции деревообработки в це-
лом по России сохранился на уровне прош-
лого года. Снижение производства лесома-
териалов (на 4,4%), деревянной офисной 
мебели (на 5,8%) и стройматериалов из де-
рева (древесноволокнистых плит было вы-
пущено меньше на 7,1%, деревянных окон –
на 14,7%) несколько компенсировалось ро-
стом производства низкотехнологичной 
продукции: необработанных лесоматериа-
лов (на 24,9%) и топливных брикетов (на 3,9%).

Таблица 2. Динамика обрабатывающих производств,
% к соответствующему периоду предыдущего года

 2019 г. 3 мес. 2020 г. 6 мес. 2020 г. 9 мес. 2020 г. 2020 г.
Пищевое производство

РФ 103,8 108,2 105,4 104,3 103,2
ВО 99,0 112,4 89,6 110,8 109,7

Ц/б и полиграфическое производство
РФ 103,8 103,8 100,4 100,6 101,0
ВО 111,4 148,1 129,1 144,2 139,7

Химическое и нефтехимическое производство
РФ 107,4 108,7 107,7 108,4 110,3
ВО 104,3 111,0 96,5 103,6 103,3

Металлургическое производство
РФ 105,0 104,3 99,5 99,3 99,1
ВО 101,2 101,1 87,1 100,8 101,2

Деревообработка
РФ 106,2 101,3 96,5 98,5 100,2
ВО 116,7 101,9 100,5 104,1 106,8

Машиностроение
РФ 103,4 102,7 90,3 93,7 97,5
ВО 107,3 83,5 94,0 90,6 94,3

Производство стройматериалов
РФ 109,0 104,4 96,5 96,5 97,7
ВО 115,3 123,1 120,7 110,6 109,6
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В Вологодской области объем деревообра-
ботки увеличился на 6,8%, что во многом 
вызвано расширением производства фане-
ры (12,4%).

В секторе промышленности инвести-
ционного спроса отмечены негативные из-
менения, связанные с торможением в инве-
стиционной сфере.

Выпуск продукции машиностроения в 
целом по стране снизился на 2,5%. Наибо-
лее глубокий спад пришелся на производ-
ство легковых (-17,5%) и грузовых (-8,7%) 
автомобилей. Позитивным моментом в раз-
витии российского машиностроения стал 
рост производства компьютеров и их ча-
стей (+35,4%), электронных печатных плат 
(+26,1%), а также паровых турбин (в 3,6 раза). 
В Вологодской области спад в машинострое-
нии составил 5,7%. Негативная динамика 
отмечена во всех отраслях машинострое-
ния в регионе, за исключением производ-
ства электрооборудования (3,1%). Рухнуло 
более чем на треть (на 33,9%) производство 
одного из значимых товаров Вологодской 
области – подшипников. При этом отмечен 
бурный рост выпуска комплектов электри-
ческой аппаратуры коммутации или защи-
ты (64,7%) и автотранспортных средств спе-
циального назначения (29,1%).

Снижение производства стройматериа-
лов (на 2,3%) во многом связано с замедле-
нием инвестиционной активности. Нега-
тивные процессы в строительстве привели к 
сокращению выпуска цемента на 20%, стек-
ла – на 12,9%, кирпичей – на 5,7%.

В Вологодской области в этой сфере со-
хранялся рост (9,6%), сопровождавшийся 
производством дополнительного объема 
дорожных смесей (14,5%) и строительных 
блоков (10,8%).

Сельское хозяйство в целом по стра-
не увеличило выпуск продукции на 1,5% 
(табл. 3). Объем произведенного зерна 
вырос на 9,8%, скота и птицы на убой –
на 3,1%, молока – на 2,7%. В сельском хо-
зяйстве Вологодской области зафиксиро-
вано замедление роста производства до 
0,2% против 9,4% годом ранее, при этом 
в натуральном выражении скота и птицы 

на убой, а также молока было произведено 
больше (на 9,8 и 4,6% соответственно), ку-
риных яиц – на 0,9% меньше.

На рынке труда отмечены разнонаправ-
ленные тенденции.

Уровень безработицы в среднем по стра-
не вырос до 6,1% (табл. 4). В Вологодской 
области доля безработных также увеличи-
лась – до 6,5% против 4,5% в прошлом году.

Потребность работодателей в работни-
ках при этом повысилась: в целом по стране 
рост составил 6,4%. В Вологодской области 
отмечен более существенный подъем уров-
ня этого показателя (+19,3%).

Таблица 3. Динамика производства
продукции сельского хозяйства,
% к соответствующему периоду

предыдущего года

 2019 г. 3 мес. 
2020 г.

6 мес. 
2020 г.

9 мес. 
2020 г. 2020 г. Р

РФ 104,3 103,0 103,0 103,2 101,5 –
ВО 109,4 106,9 106,1 100,6 100,2 54
РКо 96,5 112,4 113,5 115,1 114,8 4
МО 94,4 98,9 97,0 105,5 104,0 33
АО 96,2 102,8 102,4 100,6 101,3 49
РКа 93,7 99,6 99,3 100,3 100,4 53

Таблица 4. Динамика
рынка труда, % к соответствующему

периоду предыдущего года

 2019 г. I кв. 
2020 г.

II кв. 
2020 г.

III кв. 
2020 г. 2020 г. Р

Уровень безработицы, % от численности занятых
РФ 4,6 4,6 6,2 6,4 6,1 –
ВО 4,5 4,1 7,4 7,5 6,5 49
РКо 7,7 7,2 8,1 8,0 7,5 61
АО 6,2 6,2 8,2 8,0 7,5 61
МО 5,6 6,6 8,7 8,4 7,7 63
РКа 2,0 7,4 9,4 9,2 8,8 70

 2019 г. 3 мес. 
2020 г.

6 мес. 
2020 г.

9 мес. 
2020 г. 2020 г. Р

Потребность работодателей в работниках
РФ 101,8 98,7 90,8 93,3 106,4 –
ВО 131,1 117,9 116,0 117,1 119,3 31
МО 129,7 179,2 175,7 149,4 137,3 3
АО 114,0 116,6 113,6 114,1 119,5 29
РКа 102,1 105,7 108,8 111,5 118,0 35
РКо 138,5 124,6 108,7 103,9 100,9 80
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Тренды развития промышленного и с/х производства в 2018–2021 гг., % к уровню 2008 года
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2. Образование доходов
Образование доходов снизилось во всех 

группах экономических агентов – населе-
ния, государства и бизнеса.

Реальные денежные доходы россиян со-
кратились на 3,1% (табл. 5), что может быть 
связано со снижением предпринимательских 
доходов, поскольку заработные платы и пен-
сии выросли. Реальные доходы вологжан так-
же уменьшились – на 1,1%. Стоит отметить 
такие стабилизирующие правительственные 
меры, как выплаты пособий на детей и под-
держка граждан, оставшихся без работы. Вме-
сте с этим был принят ряд налоговых решений, 
которые в дальнейшем негативно повлияют на 
доходы населения: введение ставки 15% НДФЛ 
на доходы, превышающие 5 млн руб. в год,
и налогообложения доходов по вкладам.

Реальная начисленная заработная пла-
та россиян выросла на 2,4%. Отмечен не-
значительный рост реального размера на-
значенных пенсий – на 0,2%. В Вологодской 
области заработная плата стала выше на 4%.

Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) деятельности орга-
низаций в целом по стране резко сократился 
из-за негативного влияния экономических 
ограничений, связанных с COVID-19 (-22,1%).
Немаловажным стало и последовавшее за 
этим падение объемов экспорта. В Вологод-
ской области этот показатель также снизил-
ся (-3,9%). Для смягчения ситуации был реа-
лизован ряд значимых мероприятий в сфере 
поддержки бизнеса, в частности выдавались 
беспроцентные кредиты на выплату зара-
ботных плат, запущена программа поддерж-
ки занятости компаний из пострадавших 
отраслей, производилось льготное креди-
тование субъектов малого и среднего пред-
принимательства, им были предоставлены 
кредитные и налоговые каникулы.

Реальные доходы консолидированного 
бюджета (с учетом внебюджетных фондов) 
в целом по стране снизились на 6,4%. Боль-
шая часть спада сформирована сокращени-
ем налоговых доходов на 9,7% (доля этого 
вида доходов составила почти две трети от 
общего объема доходов бюджета).

В Вологодской области доходы консоли-
дированного бюджета увеличились на 4,6%, 
в первую очередь из-за существенно повы-
шенных межбюджетных трансфертов; также 
отмечен рост в акцизных сборах (8,7%).

Вологодской областью в 2020 году впервые 
получена беспрецедентная финансовая под-
держка из федерального бюджета в объ-
еме 36,3 млрд рублей, что на 14,5 млрд, 
или в 1,7 раза, больше уровня 2019 года. За 
счет дотации на сбалансированность ре-
гиональных бюджетов компенсирован весь 
объем выпадающих доходов – 6 млрд рублей3.
3 Бюджетная система региона выдержала нега-

тивные последствия пандемии: об этом свиде-
тельствуют итоги исполнения бюджета за 2020 год.
URL: https://vologda-oblast.ru/novosti/byudzhetnaya_
sistema_regiona_vyderzhala_negativnye_posledstviya_
pandemii_ob_etom_svidetelstvuyut_itogi_ispolneniya_
byudzheta_za_2020_god (дата обращения 22.03.2021).

Таблица 5. Динамика образования доходов,
% к соответствующему периоду предыдущего года

 2019 г. 3 мес. 
2020 г.

6 мес. 
2020 г.

9 мес. 
2020 г. 2020 г. Р

Реальные денежные доходы населения
РФ 101,5 102,3 96,3 96,2 96,9 –
ВО 99,1 101,7 100,6 98,8 98,9 34
МО 98,7 100,6 100,7 100,7 100,1 11
РКа 100,0 101,2 99,4 98,5 99,0 22
АО 98,8 102,0 99,7 99,6 98,1 36
РКо 97,6 99,4 98,6 101,7 97,4 47

Реальный размер назначенных пенсий
РФ 100,2 104,1 102,9 101,7 100,2 –
ВО 94,2 101,1 99,4 98,2 н/д –

Реальная начисленная заработная плата
РФ 102,7 106,0 102,9 102,5 102,4 –
ВО 103,7 107,7 105,7 104,0 104,0 14
МО 102,6 105,1 103,6 103,4 103,4 19
РКа 103,2 104,5 103,8 103,8 103,2 22
РКо 105,4 102,4 101,6 101,9 101,0 33
АО 101,3 102,9 100,9 101,3 100,2 64

Сальдированный финансовый результат
деятельности организаций

РФ 117,5 41,5 53,3 56,5 77,9 –
ВО 97,2 7,4 70,0 79,9 96,1 33
МО 111,0 326,6 181,4 165,6 292,6 3
РКа 158,9 37,4 48,9 54,9 85,0 42
АО 133,9 - - - 14,7 68
РКо 94,7 - - 7,1 14,3 69

Доходы консолидированного бюджета
РФ 105,9 103,6 93,6 90 93,6 –
ВО 112,3 100,7 97,9 103,2 104,6 –
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3. Конечное использование
В динамике потребительского спроса 

отмечены негативные изменения.
Розничная торговля в России сократи-

лась вместе с доходами населения. Сниже-
ние оборота розничной торговли составило 
4,1% (в том числе продовольственными то-
варами – на 2,6%, непродовольственными – 
на 5,2%), в Вологодской области – 0,7% (при 
снижении продаж продовольственных това-
ров на 4,1% и росте оборота непродоволь-
ственных на 3,7%; табл. 6). Наибольший 
спад пришелся на потребление населени-
ем платных услуг: в целом россиянам было 
оказано на 17,1% меньше платных услуг, во-
логжанам – на 11,5%.

Строительство в целом по стране стагни-
ровало, в Вологодской области объем строи-
тельных работ снизился (-2,4%; табл. 7).
Площадь введенных за год жилых домов
в целом по России сократилась на 1,8%,
в Вологодской области зафиксирован спад 
на 15,6%. Стабилизирующим фактором в стро и-
тельной сфере стал бурный рост ипотечного 
кредитования.

4 Ставки сделаны до лета. URL: https://rg.ru/2020/10/30/programmu-lgotnoj-ipoteki-prodlili-do-iiulia-2021-
goda.html (дата обращения 22.03.2021).

По оценкам правительства, на программу 
льготной ипотеки приходится более 90% 
всех кредитов на новостройки. За время реа-
лизации программы выдано более 230 тыс. 
кредитов на 670 млрд руб. Сентябрь ока-
зался рекордным месяцем для программы 
льготной ипотеки – выдано около 60 тыс. 
кредитов. Суммарно население принесло 
личных сбережений в виде первоначального 
взноса более 100 млрд руб.4

Неопределенность в новых условиях 
функционирования мировой экономики 
привела к негативным последствиям в сфе-
ре инвестиционной активности.

Одним из признаков, указывающих на 
грядущее замедление экономического ро-
ста, является спад объема инвестиций в ос-
новной капитал (1,4%; табл. 8), во многом 
ставший реакцией на сжатие потребитель-
ского спроса. Не способствует инвестицион-
ной активности и сократившаяся прибыль 
организаций. В Вологодской области объем 
инвестиций также снизился на 5,7%.

Таблица 6. Динамика потребительского
рынка, % к соответствующему периоду

предыдущего года

 2019 г. 3 мес. 
2020 г.

6 мес. 
2020 г.

9 мес. 
2020 г. 2020 г. Р

Оборот розничной торговли
РФ 101,9 104,4 93,9 95,5 95,9 –
ВО 102,7 106,7 99,9 99,2 99,3 13
РКа 101,5 105,7 99,9 101,2 100,2 9
АО 99,5 102,6 97,9 99,1 99,3 13
РКо 100,1 100,2 97,5 98,9 98,5 20
МО 100,0 99,8 97,3 96,8 96,0 46

Объем платных услуг населению
РФ 100,5 98,1 80,6 81,3 82,9 –
ВО 102,8 97,5 86,3 87,0 88,5 37
РКа 101,0 99,0 84,6 88,6 90,2 15
МО 101,2 99,0 88,3 87,4 88,6 36
РКо 97,6 93,1 80,0 81,9 83,9 65
АО 99,2 97,9 78,2 72,6 76,4 81

Таблица 7. Динамика
строительства, % к соответствующему

периоду предыдущего года

 2019 г. 3 мес. 
2020 г.

6 мес. 
2020 г.

9 мес. 
2020 г. 2020 г. Р

Объем работ по ВЭД «Строительство»
РФ 102,1 102,8 98,8 99,8 100,1 –
ВО 95,3 85,2 81,9 88,2 97,6 46
МО 135,2 188,5 141,7 139,6 121,0 9
РКо 90,0 122,6 120,3 105,2 98,1 43
РКа 91,6 75,5 74,7 62,8 74,4 76
АО 82,2 65,1 74,4 83,5 60,1 80

Ввод жилых домов
РФ 106,2 98,7 88,6 97,7 98,2 –
ВО 109,0 50,0 57,6 77,5 85,4 70
АО 105,7 70,0 82,4 93,1 112,5 11
РКа 102,1 65,2 71,4 93,4 104,7 24
РКо 81,3 55,1 66,4 93,1 85,3 71
МО 91,5 23,1 32,0 65,8 72,2 79

Объем выданных ипотечных кредитов
РФ 94,5 123,1 113,9 137,6 150,8 –
ВО 91,2 122,5 115,4 141,1 151,4 –
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Во внешней торговле отмечается суще-
ственное снижение объемов товарооборота.

Экспорт товаров и услуг из России сни-
зился на 20,8%, что, помимо низких цен 
на сырьевые товары, связано с вводимыми 
в течение года мероприятиями по ограни-
чению экспорта (табл. 9–11). Экспорт Во-
логодской области сократился на меньшую 
величину (2%).

По мнению экспертов «НГ», политика вла-
стей по сдерживанию экспорта и цен не-
сет в себе двоякий эффект. Не секрет, что 
мировые цены на многие товары выросли 
в результате кризиса. И российским про-
изводителям стало значительно выгоднее 
продавать продукцию на экспорт, согла-
шается первый вице-президент «Опоры 
России» Павел Сигал. «С этой точки зре-
ния, действия правительства оправданы –
повышение экспортных пошлин снизит 
объем продаж за границу, а в России не по-
явится дефицита на ряд товарных пози-
ций», – соглашается он.
При этом в долгосрочной перспективе 
ограничивать экспорт нежелательно, го-
ворит главный инвестиционный стра-
тег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин. 
По его мнению, сокращение экспорта от-
рицательно влияет на перспективы ро-
ста ВВП5.
5 Соколова О. Нарастающую бедность власти маскируют запретами на экспорт // Независимая газета. 

2021. № 25.

Импорт в Россию уменьшился на 5,3%. 
В Вологодской области объем импорта со-
кратился на 2,4%, при этом импорт товаров 
инвестиционного назначения увеличился 
на 4,6% (их доля в общем объеме импорта 
достигла 60,8%).

Определенную роль сыграло и снижение 
мировых цен на ключевые сырьевые товары: 
природный газ (на 32,5%), нефть (на 33,8%). 
Цены на экспортируемые товары Вологод-
ской области снижались значительно мед-
леннее (на металлопрокат – на 5,9%, что во 
многом стало следствием подорожания в 
конце года руды и угля, на фосфатные удо-

Таблица 8. Динамика инвестиций
в основной капитал, % к соответствующему

периоду предыдущего года

 2019 г. 3 мес. 
2020 г.

6 мес. 
2020 г.

9 мес. 
2020 г. 2020 г. Р

РФ 102,1 103,5 98,2 96,9 98,6 –

ВО 119,4 78,4 98,9 96,5 94,3 49

РКо 83,8 91,9 101,3 103,7 111,5 11

РКа 93,8 124,2 101,6 97,5 109,0 13

МО 101,1 166,9 108,4 112,1 104,8 19

АО 90,5 114,8 102,7 105,4 95,2 46

Таблица 9. Динамика
внешней торговли, % к соответствующему

периоду предыдущего года

2019 г. 3 мес. 
2020 г.

6 мес. 
2020 г.

9 мес. 
2020 г. 2020 г.

Экспорт товаров и услуг

РФ 94,4 86,6 78,4 77,7 79,2

ВО 91,4 96,0 99,3 98,3 98,0

МО 111,7 164,8 108,0 104,4 116,0

РКо 98,1 87,9 83,3 81,9 82,3

АО 85,9 98,1 81,5 89,1 77,8

РКа 81,0 40,6 51,4 66,7 71,0

Импорт товаров и услуг

РФ 102,4 100,1 93,6 93,1 94,7

ВО 116,5 142,3 128,9 111,8 97,6

РКа 95,5 90,5 101,5 108,6 117,0

МО 101,5 202,9 151,0 107,3 97,7

РКо 74,0 90,5 101,3 89,5 87,2

АО 121,2 187,0 64,2 67,7 82,6

Мировые цены на товары

Нефть 89,8 81,1 63,2 65,5 67,2

Газ 62,5 50,2 47,0 54,5 67,5

Мет. 88,7 87,8 89,0 88,4 94,1

ФУ 79,5 76,4 79,3 88,5 99,9

Условные обозначения: Мет. – металлопрокат; ФУ – фос-
фатные удобрения.
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брения – на 0,1%, поскольку сельское хозяй-
ство в мире практически не было затронуто 
пандемическими ограничениями).

Нынешняя холодная зима показывает, на-
сколько тонок рынок сжиженного природ-
ного газа (СПГ). Особенность этого товара 
в том, что сжиженный газ испаряется со 
скоростью 1% в день. Испарившийся газ по-
вышает давление в емкостях резервуаров, 
и поэтому его стравливают. Из-за само-
испарения создавать какие-то крупные

6 Огородников Е. Анонс «золотой пятилетки» // Эксперт. 2021. № 4. С. 36–39.

запасы СПГ невозможно в отличие от тех 
же запасов газа в подземных газохранили-
щах. В итоге из-за сбоя поставок, а чаще 
из-за наступления климатической зимы 
и роста потребления периодически на-
ступает резкий дефицит этого топлива
в конкретных регионах, а имеющаяся 
инфраструктура не может справиться
с пиковыми нагрузками. Такие кризисы 
случаются и в Азии, и в США – на рынках, 
где исторически не оборудованы подзем-
ные газохранилища6.

Таблица 10. Цены на металлопродукцию на мировом рынке (страны ЕС) за тонну
(на начало марта соответствующего года)

Вид металлопродукции Единица 
измерения 2021 г. 2020 г. 2019 г.

2021 г., %

к 2020 г. к 2019 г.

«Плоский» прокат

Лист холоднокатаный долл. США 995 595 643 167,2 154,7

Лист оцинкованный долл. США 1075 640 700 168,0 153,6

Лист горячекатаный долл. США 853 523 563 163,2 151,4

«Длинный» прокат

Арматурная сталь долл. США 693 495 565 139,9 122,6

Конструкционные профили долл. США 833 655 773 127,1 107,7

Сортовой прокат долл. США 808 600 763 134,6 105,8

Таблица 11. Цены на металлопродукцию на российском рынке за тонну
(на начало марта соответствующего года)

Вид металлопродукции Единица 
измерения 2021 г. 2020 г. 2019 г.

2021 г., %

к 2020 г. к 2019 г.

«Плоский» прокат

Лист холоднокатаный руб. 87406 49521 50084 176,5 174,5

Лист оцинкованный руб. 98617 43563 60434 226,4 163,2

Лист горячекатаный руб. 66328 56095 45263 118,2 146,5

«Длинный» прокат

Арматура руб. 54677 34845 41676 156,9 131,2

Балка и швеллер руб. 68618 47721 48305 143,8 142,1

Круг руб. 61204 35614 40239 171,9 152,1

Уголок руб. 57524 39174 40552 146,8 141,9
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Тренды развития рынка труда в 2018–2021 гг., % к уровню 2008 года

Тренды образования доходов в экономике в 2018–2021 гг., % к уровню 2008 года

Тренды строительства и инвестиций в 2018–2021 гг., % к уровню 2008 года
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Тренды развития потребительского рынка и внешней торговли в 2018–2021 гг., % к уровню 2008 года
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Одним из показателей, предвосхища-
ющих развитие экономики и отражающих 
состояние делового климата в стране, явля-
ется индекс предпринимательской уверен-
ности (ИПУ). Этот индикатор демонстри-
рует ожидания бизнеса и дает примерное 
представление о грядущих трансформациях 
в национальной экономике. Его значение 
основывается на балансе оценок фактиче-
ски сложившихся уровней спроса, запасов 
готовой продукции, а также ожидаемого вы-

пуска продукции. В феврале 2021 года ИПУ в 
добывающей промышленности остался на 
уровне февраля 2020 года, в обрабатываю-
щей – снизился на 1% (рис. 2). Наименьшая 
предпринимательская уверенность по-
прежнему сохраняется в сфере строитель-
ства. Согласно оценкам руководителей ор-
ганизаций, спрос на продукцию (портфель 
заказов) в феврале 2021 года снизился на 
21% в добывающей промышленности и на 
33% в обрабатывающей.

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности, %
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Негативным последствием кризиса ста-
ло снижение числа ИП на 134 тыс., а числа 
юридических лиц – на 189 тыс. Еще одной 
проблемой стал возросший риск формиро-
вания ипотечного пузыря из-за выданных 
3,74 трлн руб. ипотечных кредитов.
7 Каплинская Д. 2020: итоги работы правительства Мишустина // Независимая газета. 2021.  № 10.

В части продовольственного рынка на 
фоне пандемии обострилась проблема не-
защищенности российского потребителя 
от резких изменений конъюнктуры миро-
вых рынков продуктов питания и сельско-
хозяйственного сырья7.
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Среди позитивных изменений стоит 
отметить достаточно быструю адаптацию 
российской экономики к вызовам 2020 года, 
относительную устойчивость обрабатыва-
ющей промышленности, активную роль 
государства в поддержке экономики, углуб-
ление цифровизации, спровоцировавшее
рост производства электроники. Немало-
важно и то, что российская экономика пе-
режила эпидемиологические ограничения
существенно лучше, чем мир в среднем
(-3,1 и -4,3% соответственно). Спад отмечен 
в большинстве крупных стран: США (-3,6%),
Бразилии (-4,5%), Индии (-9,6%), в Еврозо-
не (-7,4%). При этом единственным государ-
ством, чья экономика показала рост, стал 
Китай (+2%).

В целом в 2020 году российская эконо-
мика пережила глубокий спад под влияни-
ем ряда негативных факторов: напряжен-
ности в мировой торговле и связанного с 
ней снижения цен на ключевые экспортные 
товары страны, сокращения экспорта, до-
ходов и потребления населения и бизнеса, 
резкого ускорения инфляции, сохранения 
неблагоприятной внешнеполитической и 
эпидемиологической обстановки. Это в со-
вокупности с внутренними процессами 
спровоцировало частичную переориента-
цию на производство товаров менее глубо-

кой переработки, что при общем спаде ин-
вестиций и низкой предпринимательской 
уверенности в строительстве предвещает 
определенные трудности в дальнейшем 
развитии.

В целях ускорения восстановительного 
роста и преодоления кризисных явлений 
важными видятся освоение и поддержка 
производств продукции глубокой перера-
ботки в ключевых отраслях экономики, а 
также конечной продукции потребитель-
ского назначения. В связи с оттоком тру-
довых мигрантов необходимо усиливать 
помощь населению в вопросах трудоустрой-
ства (что подтверждается ростом как числа 
требуемых работников, так и безработных) 
и продолжать практику поддержки сфе-
ры доходов населения и потребительского 
спроса.

Источники: Росстат, Вологдастат,
Федеральная таможенная служба,
Федеральное казначейство, www.metaltorg.ru, 
metalinfo.ru, www.indexmundi.com

Материалы подготовил
М.А. Сидоров

младший научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН
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В январе – феврале 2021 года ФГБУН ВолНЦ РАН провел очередной этап мониторинга обществен-
ного мнения о социально-экономической и политической ситуации в стране и регионе. Результаты 
исследования представлены в нижеследующем материале, а также в приложении «Мониторинг 
социальных настроений».
Мониторинг общественного мнения ФГБУН ВолНЦ РАН (ранее – ИСЭРТ РАН) проводится с 1996 года 
с периодичностью один раз в два месяца. Опрашивается 1500 респондентов старше 18 лет в горо-
дах Вологде и Череповце, Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, 
Никольском, Тарногском, Шекснинском районах. Репрезентативность выборки обеспечивается со-
блюдением следующих условий: пропорций между городским и сельским населением; пропорций 
между жителями населенных пунктов различных типов (сельские населенные пункты, малые и 
средние города); половозрастной структуры взрослого населения области. Метод опроса – анкети-
рование по месту жительства респондентов. Ошибка выборки не превышает 3%.
В исследовании анализируется динамика оценок в разрезе 14 социально-демографических катего-
рий, выделенных по:

– полу (мужчины; женщины);
– возрасту (до 30 лет; от 30 до 55 лет; старше 55 лет);
– уровню образования (среднее и неполное среднее; среднее специальное; высшее и незаконченное 
высшее);

– самооценке уровня доходов (20% наименее обеспеченных, 60% среднеобеспеченных, 20% наибо-
лее обеспеченных);

– территории проживания (г. Вологда, г. Череповец, районы области).

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА
DOI: 10.15838/ptd.2021.2.112.9  •  УДК 316.658(470.12)  •  ББК 60.527(2Рос-4Вол)

Для цитирования:

For citation:

Дементьева И.Н., Леонидова Е.Э. Мониторинг социального самочувствия населения 
Вологодской области в феврале 2021 года // Проблемы развития территории. 2021. Т. 25. 
№ 2. С. 140–149. DOI: 10.15838/ptd.2021.2.112.9

Dement’eva I.N., Leonidova E.E. Monitoring of the Vologda Oblast population's social well-being 
in February 2021. Problems of Territory’s Development, 2021, vol. 25, no. 2, pp. 140–149.
DOI: 10.15838/ptd.2021.2.112.9

В феврале 2021 года по сравнению с 
декабрем 2020 года оценки социального 
настроения жителей области существенно 
не изменились: доля тех, кто характеризует 
свое состояние как «нормальное и прекрас-
ное», составляет 60%, удельный вес людей, 
испытывающих «напряжение, раздражение, 
страх, тоску», – 31% (табл. 1).

В разрезе различных социально-демо-
графических групп населения за последние 
два месяца наиболее существенное сни-
жение индекса социального настроения 
наблюдалось в возрастных группах до 30 лет 

(на 5 п., со 141 до 136 п.) и старше 55 лет
(на 7 п., со 122 до 115 п.), в 60%-й группе средне-
обеспеченных жителей области (на 6 п., со 134 
до 128 п.).    При этом заметное улучшение 
оценок произошло в 20%-й группе наименее 
обеспеченных (на 12 п., с 95 до 107 п.).

Оценки запаса терпения в среднем по 
региону сохранились на уровне двухмесяч-
ной давности: доля тех, кто считает, что «все 
не так плохо и можно жить; жить трудно, 
но можно терпеть», составляет 70%, удель-
ный вес жителей области, заявляющих, 
что «терпеть бедственное положение уже 
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невозможно», – 20%.    Наиболее значитель-
ное повышение индекса запаса терпения
в декабре 2020 – феврале 2021 года отмеча-
лось в 20%-й группе наиболее обеспечен-
ных (на 7 п., со 173 до 180 п.);     понижение –
в 60%-й группе среднеобеспеченных (на 6 п., 
со 153 до 147 п.) и среди лиц с высшим обра-
зованием (на 8 п., со 155 до 147 п.).

В среднем за последние 6 опросов 
(декабрь 2019 – февраль 2021 года) по срав-
нению с 2019 годом показатели социального 
самочувствия существенно ухудшились: 
индекс социального настроения сократился 
на 13 п. (со 146 до 133 п.), индекс запаса тер-
пения снизился на 5 п. (со 159 до 154 п.).

В динамике самооценок материаль-
ного положения за период с декабря 2020 
по февраль 2021 года не произошло суще-
ственных изменений. Размер фактического 
дохода среди людей, входящих (по субъек-
тивным оценкам) в 20%-ю категорию наи-

менее обеспеченных, сохранился на уровне 
7422 руб.; в 60%-й группе среднеобеспечен-
ных – 14378 руб. и в 20%-й группе наиболее 
обеспеченных – 29198 руб.

В среднем за последние 6 опросов по 
сравнению с 2019 годом соотношение фак-
тического дохода с прожиточным миниму-
мом существенно не изменилось как в целом 
по области (1,4 раза), так и во всех катего-
риях, выделенных по самооценкам доходов 
на одного члена семьи (табл. 2).

В период с декабря 2020 по февраль 2021 
года характер суждений об экономическом 
положении России и области существенно 
не изменился. Доля положительных оценок 
ситуации в стране и регионе сохранилась 
на уровне 10%, отрицательных – на уровне 
33 и 37% (табл. 3).     В разрезе социально-
демографических категорий населения наи-
более существенные позитивные изменения 
в оценках экономической ситуации в стране 

Таблица 1. Динамика некоторых показателей социального самочувствия
населения Вологодской области*, % от числа опрошенных

Показа-тель Вариант 
ответа 2007 2011 2012 2017 2018 2019 2020 Дек.

2019 
Февр.
2020 

Авг.
2020

Окт.
2020

Дек.
2020

Февр.
2021

Среднее за 
последние 
 6 опросов

Изменение (+/-),
среднее за последние

6 опросов к
2019 2011 2007 

На
стр

ое
ни

е

Прекрасное 
настроение; 
нормальное 
состояние

63,6 63,1 67,3 70,4 71,2 69,9 61,0 69,7 66,9 56,5 60,8 59,9 59,9 62,3 -8 -1 -1

Испытываю 
напряжение, 
раздражение; 
страх, тоску

27,8 28,9 27,0 24,2 23,1 24,5 30,4 25,0 26,7 32,0 31,2 31,5 31,0 29,6 +5 +1 +2

Индекс 
социального 
настроения

135,8 134,2 140,3 146,2 148,2 145,5 130,7 144,7 140,2 124,5 129,6 128,4 128,9 132,7 -13 -2 -3

За
па

с т
ер

пе
ни

я

Все не
так плохо
и можно жить; 
жить трудно, 
но можно 
терпеть

74,1 74,8 76,6 77,7 77,1 77,0 72,3 78,4 75,2 72,6 71,7 69,8 69,7 72,9 -4 -2 -1

Терпеть наше 
бедственное 
положение 
уже
невозможно

13,6 15,3 15,8 15,8 16,3 17,2 19,9 16,7 18,9 19,6 20,2 20,9 20,4 19,5 +2 +4 +6

Индекс 
запаса 
терпения

160,5 159,5 160,8 162,0 160,8 158,8 152,5 161,7 156,3 153,0 151,5 148,9 149,3 153,5 -5 -6 -7

2007 год – последний год II президентского срока В.В. Путина; 2011 год – последний год президентства Д.А. Медведева.
2007, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, 2020 гг. – среднегодовые данные.
* Согласно методике проведения исследования, ошибка выборки не превышает 3%, поэтому здесь и далее изменения с разницей в 2 п. п. не учитываются, 
в таблицах они выделены синим цветом; изменения с разницей в 3–4 п. п. считаются незначительными. 
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наблюдались в возрастной группе до 30 лет
(на 16 п., с 74 до 90 п.) и 20%-й группе наи-
менее обеспеченных жителей (на 10 п.,
с 53 до 63 п.); в области – в возрастной 
груп пе до 30 лет (на 13 п., с 67 до 80 п.)
и 20%-й группе наиболее обеспеченных 
жителей (на 9 п., с 85 до 94 п.)

Оценки материального положения семьи 
в среднем по области не претерпели суще-
ственных изменений: удельный вес тех, 
кто считает его «хорошим», сохранился на 
уровне 9%, негативные суждения высказы-
вали 34% жителей региона.     В разрезе соци-
ально-демографических групп населения 

Таблица 2. Доход на одного члена семьи и соотношение дохода на одного члена семьи
и прожиточного минимума (в распределении по доходным группам)

Доходная группа 2007 2011 2012 2017 2018 2019 2020 Дек.
2019

Февр. 
2020

Авг.
2020

Окт.
2020

Дек.
2020

Февр.
2021

Среднее за 
последние 
 6 опросов

Изменение (+/-),
среднее за последние 

6 опросов к
2019 2011 2007

Доход на одного члена семьи, руб.
20% наименее 
обеспеченных 2086 3905 4330 5584 6598 7792 7546 8641 8082 6765 7778 7560 7422 7708 -84 +3803 +5622

60% средне-
обеспеченных 4633 8425 9293 12154 13245 14113 14031 14249 13961 13860 14004 14298 14378 14125 +12 +5700 +9492

20% наиболее 
обеспеченных 11218 17637 19907 25360 27428 28267 28207 29147 28751 27463 27381 29231 29198 28529 +262 +10892 +17311

Среднее 
по области 5440 9363 10425 13479 14752 15686 15570 16110 15743 15163 15436 15937 15952 15724 +38 +6361 +10284

Прожиточный 
минимум, руб.* 3765 6514 6563 10511 10658 11042 11509 11091 11091 11767 11767 11811 11767 11549 +507 +5035 +7784

Соотношение дохода на одного члена семьи и прожиточного минимума по доходным группам, раз
20% наименее 
обеспеченных 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0 +0,1 +0,1

60% средне-
обеспеченных 1,2 1,3 1,4 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 -0,1 -0,1 0

20% наиболее 
обеспеченных 3,0 2,7 3,0 2,4 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5 -0,1 -0,2 -0,5

Среднее 
по области 1,4 1,4 1,6 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 0 0 0

* Источник: Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Воло-
годской области: Постановления Правительства Вологодской области / Официальный портал Правительства Вологодской области. URL: https://vologda-oblast.ru 

Таблица 3. Динамика оценок экономического и материального положения, % от числа опрошенных

Показатель 2007 2011 2012 2017 2018 2019 2020 Дек.
2019 

Февр.
2020

Авг.
2020

Окт.
2020

Дек.
2020

Февр.
2021

Среднее за 
последние 
 6 опросов

Изменение (+/-),
среднее за последние

6 опросов к
2019 2011 2007 

Экономическое положение России 
Хорошее 20,9 10,0 10,7 11,5 14,4 14,6 11,7 14,3 14,5 10,5 11,3 10,3 9,6 11,8 -3 +2 -9
Среднее 49,2 49,7 51,2 41,6 43,9 44,6 42,9 44,8 44,9 43,7 41,9 41,0 42,9 43,2 -1 -7 -6
Плохое 15,0 28,5 25,5 32,2 27,2 26,1 31,1 27,8 28,3 30,7 32,1 33,1 32,7 30,8 +5 +2 +16
Индекс 105,9 81,5 85,2 79,4 87,2 88,6 80,6 86,5 86,2 79,8 79,2 77,2 76,9 81,0 -8 -1 -25

Экономическое положение области 
Хорошее 22,5 10,4 9,9 9,5 11,8 11,5 10,8 11,9 12,5 10,7 10,3 9,7 9,3 10,7 -1 0 -12
Среднее 49,5 48,2 49,4 36,9 39,2 41,3 38,3 39,9 39,9 38,7 37,2 37,2 39,6 38,8 -2 -9 -11
Плохое 14,2 30,2 29,4 39,5 36,9 34,9 36,9 34,8 34,5 36,9 37,8 38,2 36,5 36,5 +2 +6 +22
Индекс 108,3 80,2 80,5 70,0 74,9 76,6 73,9 77,1 78,0 73,8 72,5 71,4 72,8 74,3 -3 -6 -34

Материальное положение семьи 
Хорошее 14,7 9,6 10,1 10,7 11,8 10,2 9,2 10,0 10,1 9,1 9,3 8,4 9,4 9,4 -1 0 -5
Среднее 52,7 50,3 54,2 49,7 48,7 50,1 46,2 50,0 47,8 44,5 45,6 47,0 44,3 46,5 -4 -4 -6
Плохое 22,2 29,8 27,4 31,9 30,2 29,7 33,0 29,1 30,5 33,9 33,9 33,7 34,2 32,6 +3 +3 +10
Индекс 92,5 79,8 82,7 78,8 81,6 80,4 76,2 80,9 79,6 75,2 75,4 74,7 75,2 76,8 -3 -3 -16
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заметное улучшение ситуации наблюдалось 
в возрастной группе до 30 лет (индекс уве-
личился на 9 п., с 70 до 79 п.), в 20%-й группе 
наиболее обеспеченных (на 6 п., с 92 до 98 п.). 

За последние 6 опросов по сравнению с 
2019 годом мнения жителей области об эко-
номике России и области ухудшились: соот-
ветствующие индексы уменьшились на 8 и 3 п. 
(с 89 до 81 п. и с 77 до 74 п. соответственно). 
Индекс материального благополучия семьи 
снизился на 3 п. (с 80 до 77 п.).

За последние два месяца характер сужде-
ний относительно ситуации в политической 
жизни России существенно не изменился: 
доля тех, кто считает обстановку в стране 
«благополучной, спокойной», составляет 
38%, «напряженной, критической, взрыво-
опасной» – 46% (табл. 4).

В разрезе социально-демографических 
групп ухудшение оценок политической 
обстановки в стране произошло в 20%-й 
группе наиболее обеспеченных (на 8 п., со 
106 до 98 п.),    улучшение – в возрастной 
группе до 30 лет (на 6 п., с 92 до 98 п.), 20%-й 
группе наименее обеспеченных (на 8 п.,
с 66 до 74 п.).

В декабре 2020 – феврале 2021 года ста-
бильными сохранились и оценки полити-
ческой ситуации в регионе: доля положи-

тельных суждений составляет 53%, отрица-
тельных – 35%.

Наиболее существенные позитивные 
тенденции относительно политической 
ситуации в области фиксируются в возраст-
ной группе до 30 лет (на 7 п., со 113 до 120 п.), 
среди представителей 20%-й группы наиме-
нее обепеченных (на 7 п., с 93 до 100 п.).

За последние 6 опросов по сравнению 
с 2019 годом оценки политической ситуации 
в стране и регионе стали менее благоприят-
ными: соответствующие индексы сократи-
лись на 6 и 5 п. (со 104 до 98 и со 126 до 121 п. 
соответственно).

Резюме
Результаты этапа мониторинга обще-

ственного мнения, проведенного в янва- 
ре – феврале 2021 года, свидетельству -
ют о том, что за этот период в социаль-
ном самочувствии жителей Вологодской 
области не произошло существенных изме-
нений:

 – на прежнем уровне сохранились оцен-
ки экономической ситуации в стране и об-
ласти (соответствующие индексы фиксиро-
вались на отметках 77 и 73 п.);

 – не претерпели изменений оценки ма-
териального положения семей (75 п.);

Таблица 4. Динамика оценок политической обстановки, % от числа опрошенных

Показатель 2007 2011 2012 2017 2018 2019 2020 Дек.
2019 

Февр.
2020

Авг.
2020

Окт.
2020

Дек.
2020

Февр.
2021

Среднее за 
последние 
 6 опросов

Изменение (+/-),
среднее за последние

6 опросов к

2019 2011 2007

В России

Благополучная, 
спокойная 48,4 44,1 39,8 33,9 40,4 45,0 41,0 46,5 44,1 39,3 40,7 39,7 38,2 41,4 -4 -3 -7

Напряженная, 
критическая, 
взрывоопасная

34,1 37,8 43,2 49,3 45,6 41,6 43,2 40,5 39,5 43,9 44,5 44,9 46,0 43,2 +2 +5 +9

Индекс 114,3 106,3 96,6 84,6 94,8 103,5 97,8 106,0 104,6 95,4 96,2 94,8 92,2 98,2 -5 -8 -16

В области

Благополучная, 
спокойная 60,1 51,8 51,8 52,0 54,9 58,0 53,9 57,9 56,6 52,9 53,3 52,8 52,7 54,4 -4 +3 -6

Напряженная, 
критическая, 
взрывоопасная

24,7 26,5 31,8 33,8 33,3 31,5 32,9 31,5 31,3 33,4 33,1 33,9 35,2 33,1 +2 +7 +8

Индекс 135,4 125,3 120,0 118,2 121,6 126,4 121,0 126,4 125,3 119,3 120,2 118,9 117,5 121,3 -5 -4 -14
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1 Впереди у России тяжелые времена? URL: https://www.levada.ru/2021/02/01/vperedi-u-rossii-tyazhelye-vremena/
2 Волков Д. На пределе своих возможностей. URL: https://www.levada.ru/2021/02/17/na-predele-svoih-

vozmozhnostej
3 Навальный против инерции: что говорят последние данные опросов о будущем протестов.

URL: https://www.levada.ru/2021/02/08/navalnyj-protiv-inertsii-chto-govoryat-poslednie-dannye-oprosov-o-
budushhem-protestov

4 Об отношении граждан к новой протестной волне // Независимая газета. 2021. № 30; Продукт Навальный. 
Чем ответит власть на эволюцию оппозиционного бренда // Эксперт. 2021. № 5.

 – не произошло существенных изме-
нений в оценках политической обстанов-
ки в России и регионе (92 и 118 п. соответ-
ственно);

 – стабильными остаются показатели со-
циального настроения (129 п.) и запаса тер-
пения (149 п.).

В отдельных категориях населения за 
последние два месяца отмечались суще-
ственные негативные изменения:

– в зависимости от возраста – в группе 
старше 55 лет (индекс социального настрое-
ния снизился на 7 п.; оценки экономической 
ситуации в стране ухудшились на 5 п.); 

– в зависимости от уровня образования –
среди жителей области с высшим образо-
ванием (индекс запаса терпения снизил ся 
на 8 п.);

– в зависимости от уровня доходов –
в 60%-й группе среднеобеспеченных жи те-
лей региона (индексы социального настрое-
ния и запаса терпения снизились на 6 п.),
а также в 20%-й группе наиболее обеспе-
ченных (индекс политической обстановки в 
России сократился на 8 п.).

Отсутствие позитивных изменений в 
оцен ках социального самочувствия жителей 
региона, а в некоторых социально-демогра-
фических группах и существенное ухудше-
ние ситуации, которое отмечается в феврале 
2021 года, происходит на фоне отсутствия 
ощутимых положительных сдвигов в дина-
мике уровня и качества жизни населения. 
По данным экспертов Левада-Центра, эко-
номическая стагнация и последствия второй 
волны пандемии коронавируса негатив-
ным образом отражаются на материальном 
положении и покупательной способности 
доходов населения1. Выводы экспертов 
подтверждают и результаты мониторинга 
ФГБУН ВолНЦ РАН. Так, в феврале 2021 года, 
как и двумя месяцами ранее, более 40% 

жителей области имели материальные воз-
можности приобретать только самые необ-
ходимые продукты питания, около поло-
вины населения идентифицировали себя с 
категориями «бедных и нищих». Затянув-
шийся характер экономических проблем 
негативно сказывается и на перспективных 
ожиданиях населения: каждый третий дает 
негативные прогнозы развития экономики 
страны и региона (32%), каждый четвертый 
обеспокоен ухудшением материального 
положения семьи в ближайший год (25%). 
Неуверенность людей в будущем, неопреде-
ленность перспектив, отсутствие ощущения 
стабильности не способствуют росту опти-
мистичных настроений и улучшению соци-
ального самочувствия.

В первые месяцы 2021 года обществен-
ное мнение формировалось и под влиянием 
значимых событий в общественно-полити-
ческой жизни страны, а именно несанкци-
онированных протестов в поддержку рос-
сийского оппозиционного лидера Алексея 
Навального. Январские акции прошли одно-
временно более чем в сотне российских 
городов и стали результатом усилий регио-
нальных штабов Навального, а также нако-
пленного в обществе недовольства дея-
тельностью властей. По числу участников 
эти протесты стали одними из наиболее 
крупных акций последнего времени, хотя 
и уступили по своему охвату выступлениям 
против пенсионной реформы 2018 года 
и движению «за честные выборы» 2011–
2012 гг.2 Волна протестов вызвала жесткую 
реакцию властей и окончилась рекордным 
числом задержанных участников акций3. 
Несмотря на то что протесты не нашли под-
держки у большей части российского обще-
ства, они не могли не оказать негативного 
влияния на социальное самочувствие насе-
ления4.
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Дальнейшая динамика субъективных 
оценок населения будет связана с улучше-
нием ситуации с пандемией коронавируса, 
постепенным снятием карантинных огра-
ничений и возвращением к нормальной 
жизни, улучшением экономической ситуа-
ции, повышением доходов и уровня жизни 
населения. О том, в каком направлении 
будут развиваться изменения в обществен-
ном мнении жителей области в ближай-

шем будущем, покажут результаты следую-
щего этапа мониторинга ФГБУН ВолНЦ РАН, 
который пройдет в апреле 2021 года.

Материал подготовили
И.Н. Дементьева

научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН
Е.Э. Леонидова

научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН
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Здесь и далее: для расчета индексов из доли положительных ответов вычитается доля отрицательных, затем 
к полученному значению прибавляется 100, чтобы не иметь отрицательных величин. Таким образом, полностью 
отрицательные ответы дали бы общий индекс 0, положительные – 200, равновесие первых и вторых выражает значе-
ние индекса 100, являющееся, по сути, нейтральной отметкой (- - -).

Представлены данные с 2007 года – последнего года второго президентского срока В.В. Путина.
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Рис. 1. Индекс социального настроения, пунктов

В начале 2021 года индекс социального настроения жителей Вологодской области суще-
ственно не изменился и находится на уровне 2020 года (131–129 п.).

Рис. 2. Индекс запаса терпения, пунктов

В первые месяцы 2021 года продолжилось снижение индекса запаса терпения жителей Воло-
годской области, зафиксированное в 2020 году (со 152 до 149 п.).

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЙ

 Приложение
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Рис. 3. Одобрение деятельности Президента РФ, % от числа опрошенных

В феврале 2021 года показатель одобрения деятельности главы государства жителями Воло-
годской области и России в целом не изменился и остался на уровне 2020 года (52–50 и 64–65% 
соответственно).

Рис. 4. Одобрение деятельности Правительства РФ, % от числа опрошенных

В феврале 2021 года по сравнению с 2020 годом в Вологодской области уровень одобрения 
деятельности Правительства РФ не изменился (33–32%). В целом по России произошло незна-
чительное снижение одобрительных оценок работы высшего федерального органа исполни-
тельной власти (с 50 до 47%).
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Здесь и далее: Вологодская область – данные ФГБУН ВолНЦ РАН; Российская Федерация – данные Левада-Центра 
(http://www.levada.ru).
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Рис. 5. Вероятность протестных выступлений (доля респондентов, отметивших возможность
массовых акций протеста), % от числа опрошенных

Рис. 6. Возможность участия в выступлениях (доля респондентов, готовых принять участие
в массовых акциях протеста), % от числа опрошенных

В феврале 2021 года по сравнению с 2020 годом в Вологодской области показатель вероят-
ности протестных выступлений и возможности участия в них снизился на 3 п. п. (с 23 до 20% 
и с 19 до 16% соответственно).
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* Индекс прогноза развития политической ситуации в России рассчитывается на основе анализа отве-
тов респондентов, давших положительные и отрицательные прогнозные оценки политической ситуации, на 
вопрос «Как Вы думаете, что ожидается в ближайшие месяцы в политической жизни России?».

Индекс прогноза развития экономической ситуации в России рассчитывается на основе анализа ответов 
респондентов, давших положительные и отрицательные прогнозные оценки экономической ситуации, на 
вопрос «Как Вы считаете, следующие 12 месяцев будут хорошим временем, плохим или каким-либо еще для 
экономики России?».

Рис. 7. Оценка экономического положения области, % от числа опрошенных

В феврале 2021 года по сравнению с 2020 годом оценка жителями Вологодской области эко-
номического положения региона существенно не изменилась: доля отрицательных и ней-
тральных суждений составила 37 и 38–40% соответственно, положительных – снизилась 
на 3 п. п. (с 11 до 9%).

Рис. 8. Индексы прогнозов развития политической и экономической ситуации в России*, пунктов

В начале 2021 года по сравнению с 2020 годом произошло некоторое снижение индексов 
прогнозов развития ситуации в России: политической – на 4 п. (со 103 до 99 п.), экономиче-
ской – на 3 п. (с 87 до 84 п.).
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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ

С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

25 февраля 2021 года состоялось засе-
дание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН,
на котором было представлено сообще-
ние директора д-ра экон. наук А.А. Ша-
буновой «Об основных итогах работы
ФГБУН ВолНЦ РАН за 2020 год и задачах на 
2021–2023 гг. в рамках реализации нацио-
нального проекта «Наука».

В качестве введения Александра Ана-
тольевна рассказала о целях, задачах и ос-
новных приоритетах национального про-
екта «Наука» в рамках научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации.

Далее была представлена общая ин-
формация о ФГБУН «Вологодский научный 
центр РАН», результатах его деятельности, 
достижениях и выполнении плановых пока-
зателей, установленных на 2020 год.

В заключение Александра Анатольевна 
озвучила научно-организационные задачи 
на 2021 год и плановый период 2022–2023 гг., 
среди которых: 

 – широкое представление общественно-
сти результатов научных исследований;

 – участие научных сотрудников в между-
народных мероприятиях, подготовка со-
в местных статей с зарубежными парт не-
рами;

 – усиление работы по подготовке публи-
каций в высокорейтинговые журналы меж-

дународных баз Web of Science, Scopus повы-
шенной квартильности;

 – обеспечение взаимодействия с диссер-
тационными советами с целью своевремен-
ных защит кандидатских диссертаций;

 – подготовка молодых исследователей
ФГБУН ВолНЦ РАН к подаче заявок на 
грантовые проекты (в том числе гранты 
Президента РФ);

 – активное развитие (контент, види-
мость) и усиление администрирования
интернет-ресурсов ФГБУН ВолНЦ РАН;

 – дальнейшее развитие и укрепление 
позиций Центра трансфера и коммерциали-
зации технологий;

 – подготовка и проведение мероприя-
тий, посвященных 100-летию СЗНИИМЛПХ.

С докладами, в которых особое внимание 
было уделено итогам 2020 года и задачам на 
2021–2023 гг., также выступили руководители 
научных подразделений ФГБУН ВолНЦ РАН.

В обсуждении докладов приняли актив-
ное участие заместитель главы Вологодского 
муниципального района по социальным 
вопросам канд. пед . наук И.В. Султаншина, 
чл.-корр. РАН, д-р экон. наук, профессор
В.А. Ильин, д-р экон. наук А.В. Маклахов.

Материал подготовила
А.А. Чудимова
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Новые издания ФГБУН ВолНЦ РАН

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ФГБУН ВОЛНЦ РАН

Проблемы и перспективы развития научно-технологи-
ческого пространства: мат-лы IV Междунар. науч. интернет-
конф., г. Вологда, 15–19 июня 2020 г.: в 2 ч. Ч. I. Вологда: 
ФГБУН ВолНЦ РАН, 2020. 482 с.

В сборнике представлены материалы IV Международной 
научной интернет-конференции «Проблемы и перспективы 
развития научно-технологического пространства», проходившей 
в г. Вологде 15–19 июня 2020 года.

Участие в конференции приняли исследователи из научных 
учреждений и вузов регионов России и стран ближнего зарубежья. 
Доклады были посвящены вопросам поиска и обоснования путей 
развития научно-технологического пространства России, активи-
зации инновационных процессов в регионах с целью повышения 
конкурентоспособности национальной экономики и создания ус-
ловий для повышения качества жизни населения и развития че-
ловеческого потенциала. Отдельный блок докладов был посвящен 
вопросам формирования цифровой экономики, современным вы-
зовам и возможностям развития общества.

Сборник предназначен для ученых и практиков, преподава-
телей, аспирантов и студентов, интересующихся проблематикой 
экономического, социального и научно-технологического разви-
тия регионов и предприятий.

Экономика региона глазами старшеклассников: сб. кон-
курсных работ. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2021. Вып. 17. 184 с.

Одним из основных направлений деятельности Научно-
образовательного центра ФГБУН ВолНЦ РАН является вовлечение 
обучающихся в научно-исследовательскую деятельность в сфе-
ре экономики. В рамках реализации данного направления в 
Научно-образовательном центре ежегодно проводится научно- 
практическая конференция «Экономика региона глазами старше-
классников», по итогам которой выпускается сборник конкурсных 
научно-исследовательских работ и эссе школьников. В данном вы-
пуске опубликованы работы победителей и лауреатов конкурса 
научно-исследовательских работ и эссе по экономике и биотехно-
логиям 2019/20 учебного года.

Сборник представляет интерес для школьников, студентов, 
аспирантов, а также может быть использован преподавателями 
образовательных учреждений экономического профиля при рабо-
те с обучающимися и специалистами в сфере экономики.
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ПРАВИЛА 
приема статей, направляемых в редакцию 

научного журнала «Проблемы развития территории»
(в сокращении)

Журнал публикует оригинальные статьи теоретического и экспериментального характера, тема-
тика которых соответствует тематике журнала, объемом не менее 16 страниц (30 000 знаков с пробе-
лами). Максимальный объем принимаемых к публикации статей – 25 страниц (50 000 знаков с пробе-
лами). К публикации также принимаются рецензии на книги, информация о научных конференциях, 
хроника событий научной жизни. Статьи должны отражать результаты законченных и методически 
правильно выполненных работ.

Решение о публикации принимается редакционной коллегией журнала на основе заключения ре-
цензента, также учитывается новизна, научная значимость и актуальность представленных материа-
лов. Статьи, отклоненные редакционной коллегией, повторно не рассматриваются.

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ МАТЕРИАЛОВ
В электронном виде в редакцию предоставляются следующие материалы:
1. Файл со статьей в формате Microsoft  Word с расширением .docx. Имя файла должно быть на-

брано латиницей и отражать фамилию автора (например: Ivanova.docx). 
2. Данные об авторе статьи на отдельной странице, включающие Ф.И.О. полностью, ученую сте-

пень и ученое звание, место работы и должность автора, контактную информацию (почтовый 
адрес, телефон, при наличии – e-mail), идентификатор ORCID, идентификатор Researcher ID 
и оформленные по образцу.

3. Отсканированная копия обязательства автора не публиковать статью в других изданиях.
4. Цветная фотография автора в формате .jpeg/.jpg объемом не менее 1 Мб. 

Комплект материалов в электронном виде может быть прислан по электронной почте на адрес 
редакционной коллегии (ptd@volnc.ru).

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ
1. Поля: Правое – 1 см, остальные – по 2 см.
2. Шрифт: Размер (кегль) – 14, гарнитура – Times New Roman (если необходимо применить 

шрифт особой гарнитуры (при наборе греческих, арабских и т. п. слов, специальных симво-
лов), нужно пользоваться шрифтами, устанавливаемыми системой Windows по умолчанию). 
Если в работе есть редко используемые шрифты, их (все семейство) нужно предоставить вме-
сте с файлом. Интервал – 1,5.

3. Абзацный отступ – 1,25. Выставляется автоматически в MS Word.
4. Нумерация: номера страниц статьи должны быть поставлены автоматически средствами 

MS Word в правом нижнем углу.
5. Оформление 1 страницы статьи
В верхнем правом углу страницы указывается индекс УДК. Далее через полуторный интервал – 

индекс ББК. Далее через полуторный интервал – знак ©, отступ (пробел), фамилия и инициалы авто-
ра статьи. Применяется полужирное начертание. После отступа в два интервала строчными буквами 
приводится название статьи (выравнивание по центру, полужирное начертание). После отступа в два 
интервала приводится аннотация (выравнивание по ширине, выделение курсивом, без абзацного от-
ступа). После отступа в один интервал приводятся ключевые слова (выравнивание по ширине, вы-
деление курсивом, без абзацного отступа). После отступа в два интервала приводится текст статьи.
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6. Требования к аннотации
Объем текста аннотации должен составлять от 200 до 250 слов.
Аннотация должна представлять самодостаточный текст, оформленный одним абзацем и высту-

пающий как краткая модель статьи. В аннотации обязательно должны быть отражены актуальность, 
основная идея и цель проведенного исследования, лаконично изложены образующие несомненную 
научную новизну отличия выполненной работы от аналогичных работ других ученых, перечислены 
использованные автором методы исследования, приведены основные результаты, кратко сформули-
рованы ограничения/направления будущих исследований.

Текст аннотации должен быть лаконичным и четким, не должен содержать общих слов и про-
странных формулировок. Рекомендуется использовать ключевые слова и выражения, которые макси-
мально емко отражают суть исследования. Следует употреблять простые синтаксические конструк-
ции, свойственные академическому письму, избегать сложных грамматических конструкций, длин-
ных предложений.

Примеры аннотаций для различных типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные ста-
тьи, практические статьи) представлены на сайте: http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/
abstracts.htm?part=2&PHPSESSID=hdac5rtkb73ae013ofk 4g8nrv1

7. Требования к ключевым словам
К каждой статье должны быть даны ключевые слова (до 8 слов или словосочетаний). Ключевые 

слова должны наиболее полно отражать содержание рукописи. Количество слов внутри ключевой 
фразы – не более трех.

8. Требования к оформлению таблиц
В названии таблицы слово «Таблица» и ее номер (при наличии) даются без выделения (обычное 

начертание). Название таблицы выделяется полужирным начертанием. Выравнивание – по центру. 
Таблицы должны быть вставлены, а не нарисованы из линий автофигур. Не  допускается вырав-

нивание столбцов и ячеек пробелами либо табуляцией. Таблицы выполняются в табличном редакторе 
MS Word. Каждому пункту боковика и шапки таблицы должна соответствовать своя ячейка. Созда-
ние и форматирование таблиц должно производиться исключительно стандартными средствами ре-
дактора, недопустимо использование символа абзаца, пробелов и пустых дополнительных строк для 
смысловой разбивки и выравнивания строк.

9. Требования к оформлению рисунков, схем, графиков, диаграмм
Название и номер рисунка располагаются ниже самого рисунка. Начертание слова «Рис.» обычное 

(без выделения). Название рисунка приводится с полужирным выделением. Выравнивание – по цен-
тру. Интервал – одинарный (приложение 4).

Для создания графиков должна использоваться программа MS Excel, для создания блок-схем – 
MS Word, MS Visio, для создания формул – MS Equation.     

Рисунки и схемы, выполненные в MS Word, должны быть сгруппированы внутри единого объек-
та. Не допускается использование в статье сканированных, экспортированных или взятых из интер-
нета графических материалов. 

Алгоритм вставки графиков из  MS Excel в  MS Word:
1) в MS Excel выделить график компьютерной мышью, правой клавишей выбрать пункт контекст-

ного меню «копировать»;
2) в MS Word правой клавишей мыши выбрать пункт контекстного меню «вставить», выбрать па-

раметр вставки «специальная вставка», «диаграмма  Microsoft  Excel».
10. Оформление библиографических сносок под таблицами и рисунками
Пишется «Источник:», «Составлено по:», «Рассчитано по:» и т. п. и далее приводятся выходные 

данные источника.
11. Оформление постраничных сносок
Постраничные сноски оформляются в строгом соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
12. Оформление и содержание списка литературы



154 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 25   •   № 2   •   2021

Правила приема статей, направляемых в редакцию

Слово «Литература» печатается строчными буквами полужирным курсивом, выравнивается по 
центру, дается через полтора интервала после текста статьи. После слова «Литература» делается полу-
торный интервал и приводится список библиографических источников.

Список литературы составляется в том же порядке, в котором источники упоминались в тексте 
статьи, а не по алфавиту (используется ванкуверский стиль оформления).

Если статья имеет DOI, его указание в выходных данных является обязательным.
Ссылки на русскоязычные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки 

на англоязычные источники оформляются в соответствии со схемой описания на основе стандарта 
Harvard1.

В списке литературы должны быть приведены ссылки на научные труды, использованные авто-
ром при подготовке статьи. Обязательно наличие ссылок на все источники из списка литературы в 
тексте статьи.

В соответствии с международными стандартами подготовки публикаций рекомендуемое ко-
личество источников в списке литературы – не менее 20, из которых не менее 30% должны быть 
зарубежными.

Количество ссылок на работы автора не должно превышать 10% от общего количества приведен-
ных в списке литературы источников.

Авторам не рекомендуется включать в список литературы следующие источники: 1) статьи из лю-
бых ненаучных журналов, газет; 2) нормативные и законодательные акты; 3) статистические сбор-
ники и архивы; 4) источники без указания автора (например, сборники под чьей-либо редакцией); 
5) словари, энциклопедии, другие справочники; 6)  доклады, отчеты, записки, рапорты, протоколы; 
7) учебники и т. д. Ссылки на указанные источники рекомендуется давать посредством соответствую-
щих постраничных сносок.

В список литературы рекомендуется включать следующие источники: 1) статьи из печатных на-
учных журналов (или электронных версий печатных научных журналов); 2) книги; 3) монографии; 
4) опубликованные материалы конференций; 5) патенты.

Ссылка в тексте статьи на библиографический источник приводится в квадратных скобках с ука-
занием порядкового номера источника  из списка литературы и номера страницы, на которую ссы-
лается автор. Возможна отсылка к нескольким источникам из списка, порядковые номера которых 
должны быть разделены точкой с запятой (например: [26, с. 10], [26, с. 10; 37, с. 57], [28], [28; 47] и пр.).

Статьи без полного комплекта сопроводительных материалов, а также статьи, не соответствую-
щие требованиям издательства по оформлению, к рассмотрению не принимаются!
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Информация о подписке

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

Уважаемые читатели!
Вы можете оформить подписку на журнал «Проблемы развития территории» 
в отделении ФГУП «Почта России» (подписка осуществляется через объеди-
ненный каталог «Пресса России», подписной индекс журнала  ‒ 41318) либо 
на сайте http://www.ak c.ru
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